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В в е д е н i е.

Въ этомъ руководств^ описываются тгция ра
боты съ металлическими предметами, которая имгЬ- 
ютъ цЪлью скр£плев1е отдЪльныхъ частей и при- 
дате этимъ предметамъ бол'Ье красиваго вида, а 
также и прочности.

Но какъ нельзя читать книгу, не зная азбуки, 
такъ нельзя работать съ вещами, не зная, какъ 
обращаться съ этими вещами. Необходимо снача
ла познакомиться съ признаками различныхъ ве
щей, съ ихъ качествами или, какъ говорятъ, съ 
ихъ свойствами. Одни изъ этихъ своиствъ мы 
найдемъ у очень многихъ вещей, какъ, напримйръ, 
тяжесть, твердость и прочее; друпя свойства 
имеются только у нЬкоторыхъ вещей, и, наконецъ, 
всякш предметъ отличается какимъ-либо своимъ 
особымъ признакомъ, котораго мы не найдемъ 
уже у другого предмета. КромЪ того, надо раз
личать свойства вн'Ьпипя, наружныя отъ внутрен- 
нихъ, принадлежащихъ самой природ^ предмета.

Въ наук£ принято называть всякш предметъ, 
состоящш изъ какого-либо вещества, тгьломъ. Зна- 
читъ, всякое ггЬло состоитъ изъ вещества, или 
матерш, а матер1я, какъ предполагаюсь, состоитъ 
изъ мельчайшихъ частицъ, или атомовъ.

Разница между внешними и внутренними свой
ствами т^ла видна изъ слйдующаго примера.
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Возьмемъ кусокъ свинца и станемъ его нагре
вать, пока онъ расплавится; при этомъ изменяют
ся внЪштя свойства свинца: твердое тЬло ста
новится жидкимъ, но свинсцъ остается свинцомъ 
и по охлаждены получается опять со вс^мн сво
ими свойствами. Если лее мы долгое время будемч. 
держать свинецъ въ расплавленпомъ вид^, то уви- 
димъ, что блестящая сначала поверхность свинца 
тускнеете и покрывается С'Ьрой пленкой или ко
рочкой. Эта пленка есть не что иное, какъ окис- 
лившшея (сгор'Ьвппй) свинецъ и называется глё- 
томъ. Если мы постоянно будемъ снимать эту 
пленку и собирать ее отдельно, то можемъ до
стигнуть того, что весь свинецъ исчезнете и пре
вратится въ глётъ, который и по охлажденш ока
жется ейроватымъ порошкомъ, нисколько не по- 
хожимъ на взятый свинецъ. ЗдгЬсь, значить, про
изошло изм'Ьнешо самаго вещества, и получилось 
совершенно новое гЬло съ другими свойствами.

Такъ вотъ так in измФ.пешя свойствъ т'Ьла,,при 
которыхъ не меняется природа, этого тЬла, назы
ваются физическими, а наука, изучающая эти из- 
мЬнешя, называется физиком. Пзм'Ьнетя второго 
рода, при которыхъ получаются новыя т£ла, от- 
ЛИЧПЫЯ отъ ГЬХЪ, изъ которыхъ они произошли,— 
суть химичесюя изменен ifl, а наука, изучающая 
ихъ, —х-имш.



K p a i K i e  с в Ш ш я  no физикЪ.

Законъ сохранешя энерпи — самый важный законъ
физики. ОНЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО при ВСЯКИХЪ ИЗМ1}- 
ншхъ, каюя бы ни происходили съ тЬлами, энерия 
(сила, производящая эти изм^нетя) не пропадаетъ и 
не рождается вновь, а сколько ея было раньше, столь
ко же остается и по окончанш всякаго изм^нетя. На- 
примЪръ, если мы ударили молоткомъ по предмету, то 
сила, которую мы затратили на этотъ ударъ, не про
пала безсл'Ьдно, а только приняла другой видъ: движе
т е  молотка превратилось въ теплоту, которая сама 
есть движете и которая, въ свою очередь, можетъ пе
реходить въ друпе виды движешя: св’Ьтъ, электриче
ство, механическую работу и такъ дал’Ье. Въ природЪ 
постоянно происходитъ подобный круговорота силъ: 
одни измЪнешя вызываютъ друпя,исами происходятъ 
отъ подобныхъ же причинъ, при чемъ ничего не мо
жетъ пропасть или появиться вновь изъ ничего.

Теплота. Источникомъ всей теплоты, какая только 
есть на зещгЬ, служить солнце. Безъ солнца не было 
бы жизни, все было бы погружено въ вечный холодъ 
и мракъ. Когда мы отапливаемъ жилище дровами, то 
пользуемся уже ран’Ье запасенной солнечной теплотой, 
потому что безъ солнца не могло бы развиваться ни
какое растете. Также и каменный уголь и нефть, ко
торые произошли въ давтя времена изъ растенШ и 
животныхъ, представляютъ лишь запасъ солнечной теп
лоты.

Не только теплота и свйтъ, н о  и  всякая энерпя 
(сила, работа) исходитъ отъ солнца- Сила вгЬтра, сила



воды, сила человека—не что иное, какъ превращенная 
солнечная теплота.

Ученые нашли, что причина теплоты состоитъ въ 
движенш частицъ гЬла. Кроме того, полагаютъ, что 
есть особаго рода вещество, называемое м1ровымъ эви- 
ромъ. Это вещество нельзя ни собрать, ни какъ-либо 
изсл'Ьдовать, потому что оно свободно проникаетъ че- 
резъ всЬ тбла, какъ вода черезъ губку. При такой 
своей тонкости это вещество должно обладать громад
ной упругостью, и такъ какъ оно распространено по 
всему Mipy, то всякое движете, сообщенное* ему въ 
одномъ M icrfe, будетъ сейчасъ же передаваться во всЬ 
стороны. Кроме того, нашли, что это движете не ка
кое-нибудь, а непременно волнообразное или колеба
тельное. (Оно подобно волнамъ, расходящимся по водЬ 
отъ брошеннаго камня). Такимъ путемъ и совершается 
передача теплоты, а также и света, отъ солнца черезъ 
MipoBoe пространство, нич'ЬмъДкром'Ь эеира, не напол
ненное. Такъ какъ теплота есть движете частицъ, то 
это движете солнечпыхъ частицъ, какъ и всякаго на- 
гр^таго тЬла, передается эоиру, находящемуся между 
частицами, а загЬмъ, ири посредстве того же эеира, 
распространяется дальше, пока но встретится какое- 
либо гЬло; тогда его частицы приходятъ въ такое же 
колебате, и мы говоримъ, что гЬло стало теплымъ, 
нагрелось. Въ этомъ случай говорятъ, что теплота пе
редается посредствомъ лучей (лучистая теплота), но 
она можетъ сообщаться отъ одного тЪла къ другому и 
прямо прикосноветемъ.

Удельный вЪсъ. Говорятъ, что железо тяжелее 
камня, дерево легче камня. Это не значитъ, что ма- 
леньшй кусочекъ железа будеть тяжелее большого 
камня, а значитъ, что если взять куски железа, камня, 
дерева, совершенно одинаковой величины, то изъ нихъ 
железо будетъ всего тяжелее, дерево — всего легче. 
Обыкновенно принято сравнивать весъ всякаго вещества 
съ в-Ьсомъ воды такого яге объема. Число, показываю
щее, во сколько разъ какой-нибудь объемъ вещества 
тяжелее или легче о д и н а к о в а  г о объема воды, на
зывается у д Ъ л ь н ы м ъ  в е с о м ъ  этого вещества.



Такъ, если говорятъ, что удельный вЪсъ свинца—111/2, 
железа — 7Va, цинка—7, ртути — 13г/2> золота—19х/2 и 
такъ дал^е, то эти числа показываютъ, во сколько разъ 
эти металлы тяжелее (или плотнее) воды, а также, во 
сколько разъ одинъ металлъ тяжелее или легче другого.

Плавлеше. ВсЬ тЪла являются въ трехъ видахъ или 
состояшяхъ: твердомъ, жидкомъ и парообразномъ, при 
чемъ часто одно и то же т4ло можетъ принимать всЬ 
эти три состоятя. Такъ, вода при замерзати обра
щается въ твердое гЬло — л е д ъ, а при кип-Ьнш пе- 
реходитъ въ п а р ъ .  Мнопя т’Ьла въ природ’Ь явля
ются только въ одномъ какомъ-либо вид^: напримЪръ, 
дерево и камни въ твердомъ вид-Ь; воздухъ же, кото
рый есть газъ,—въ парообразномъ.

ВсЬ металлы, кромЪ одной лишь ртути, предста- 
вляютъ твердыя т'Ьла, и только при нагр^ванш они 
становятся жидкими, они, какъ говорятъ, п л а в я т с я .  
Одни металлы плавятся легко, то-есть при неболыпомъ 
нагр^ваши, и называются легкоплавкими (олово, сви
нецъ и др.); друпе требують нагр-Ьватя докрасна или 
добЪла (м4>дь, серебро, золото)—это металлы трудноплав- 
Kie; есть металлы, какъ платина, жел’Ьзо, для распла- 
влешя которыхъ недостаточно самаго сильнаго жара, 
какой можно получить въ кузнечномъ горий.

Сила нагр’Ьвашя, необходимая для расплавлешя ме
талла, м’Ьрится градусами термометра1) и называется

!) Т е р м о м е т р о м ъ ,  или градусникомъ, называется приборъ, 
которымъ измеряется теплота или, какъ говорятъ, т е м п е р а т у р а  
какого-либо т'Ьла, напрйм-Ьръ: воды, воздуха и прочаго. Есть два 
рода термометровъ: Р е о м ю р а  и Ц е л ь с я ,  по имени ученыхъ, 
ихъ сдЬлашпихъ. Они состоять изъ стеклянной трубки съ шарикомъ, 
въ которомъ налита ртуть. Отъ теплоты ртуть расширяется и въ 
вид!) столбика поднимается по трубке. На трубке или на отдель
ной дощечк4 сделаны черточки, называемыя градусами. Где ртуть 
остановится, когда трубку поставятъ въ тающш снегъ, тамъ отме- 
чаютъ 0° (ноль градусовъ); потомъ переносятъ трубку въ кипящую 
воду, и где ртуть остановится, тамъ у Р е о м ю р а  ставится цифра 
80, а у Ц е л ь с i я—100. Разстояше между этими двумя точками 
делится въ первомъ случае на 80 равныхъ частей, во второмъ на 100, 
и таыя же части откладываются внизъ и вверхъ отъ обеихъ точекъ.

Т е м п е р а т у р о й  гЬла называется степень или сила теплоты, 
до которой пагрёто какое-либо тело.



т о ч к о й  п л а в л е в л я  или т е м п е р а т у р о й  п л а 
в л е н  i я этого металла. Замечено, что сплавь нЪсколь- 
кихъ металловъ плавится легче каждаго изъ металловъ, 
входящихъ въ сплавъ.

Пары. Если мы станемъ нагревать воду, то она за- 
кипаетъ и обращается въ паръ. Это обращете въ паръ 
происходить и безъ всякаго нагревашя, но только не 
такъ быстро; тогда говорятъ, что вода высыхаетъ или 
и с п а р я е т с я .  Водяной паръ есть тЬло газообразное, 
подобно воздуху; его такъ же, какъ и воздухъ, нельзя 
видеть; при охлаждеши же онъ снова переходить въ во
ду, сгущается въ капельки воды, которыя по своей не
значительной величине носятся въ воздухе въ виде 
тумана, заметнаго для глаза. Облака и тучи состоять 
изъ такого же тумана: происходить сильное испаре- 
Hie воды изъ моря, водяпые пары подымаются кверху, а 
такъ какъ тамъ холоднее, то пары сгущаются въ обла
ка и разносятся ветромъ по всей земле.

Какъ всякое испарете производить охлаждеше, 
то-есть затрату теплоты, такъ и паоборотъ: при сгу- 
щеши паровъ теплота снова выделяется.

Иримпчате. Перегонка какой-либо жидкости, наприм'Ьрь, 
воды, состоитъ въ томъ, что жидкость ировращаютъ въ паръ 
посредствомъ нагр'йвашя, и зат4шъ нтогь паръ снова сгу- 
щаютъ въ жидкость, охлаждая его холодной водой. Такимъ 
способомъ производится очищеше воды отъ прим+.си разныхъ 
солей, которыя всегда находятся въ обыкновенной вод'Ь.

Вода, превратившись въ паръ, ианимаетъ объемъ 
приблизительно въ тысячу разъ борите первоначаль- 
наго. Поэтому, если мы будемъ пагревать воду въ со
вершенно закрытомъ сосуде, то наръ, не находя вы
хода, будетъ производить давлеше, которое можетъ 
усилиться до того, что разорветъ сосудъ.

Газы, упругость. Мы сказали, что паръ есть тело 
газообразное, такое же, какъ и воздухъ. Но что же 
такое г а з ъ? Прежде всего газъ отличается отъ жид- 
кихъ и твердыхъ телъ своей способностью сжиматься 
и расширяться, то-есть уменьшаться въ объеме. Это 
сжимаше можетъ происходить отъ двухъ причинъ: отъ 
увеличешя давлешя, когда мы будемъ сдавливать газъ,



и отъ охлаждешя. Также и наоборотъ: газъ будетъ 
расширяться, увеличиваться въ объеме, какъ только 
мы уменыпимъ давлеше или же станемъ нагревать 
газъ. Свойство газовъ сжиматься и расширяться назы
вается у п р у г о с т ь ю ,  и въ этомъ смысле газы можно 
сравнить съ пружиной, которую можно сжать, но кото
рая вследств1е своей упругости снова разжимается, 
какъ только прекратится действе сжимающей силы. 
Теперь намъ будетъ понятно, почему газъ надо дер
жать въ сосуде, закрытомъ со всехъ сторонъ, между 
темъ какъ жидкость можетъ помещаться въсосудахъ, 
открытыхъ сверху: жидкость не можетъ подняться 
кверху, газъ же стремится, вследств!е упругости, ра
зойтись во все стороны: и кверху, и книзу, и въ 
стороны.

Между парами и газами, однако, есть и различ1е: 
пары легко сгущаются въ жидкость при всякомъ увели- 
ченш давлешя или при охлажденш, между темъ какъ 
г.азы требуютъ очень большого давлешя и сильнаго 
охлаждешя для того, чтобы ихъ можно было сгустить 
въ жидкость.

Лримпчанге. Такъ какъ пагрЬтое т’Ьло занимаетъ во объему 
больше м'Ьста, нежели холодное, то оно становится легче (по 
удельному в'Ьсу), и поэтому при пагр'Ьваши горячая жидкость 
будетъ подвиматься кверху, а холодная—опускаться па дво; 
также и болФе теплый воздухъ всегда стремится кверху, а 
холодный книзу.

Известно, что отъ теплоты все тела расширяются, 
но это расширеше для твердыхъ и жидкихъ ттлъ со
вершенно незначительно сравнительно съ газами; что 
касается до изменешя объема телъ отъ давлешя, то 
твердыя и жидгая тела называются несжимаемыми, 
чемъ и отличаются отъ газовъ.

Воздухъ. Газы. Самое необходимое для жизни ве
щество есть вездухъ, которымъ мы дышимъ. Воздухъ 
представляетъ смесь двухъ газовъ: к и с л о р о д а ,  ко
торый составляетъ лишь одну пятую долю всего возду
ха, и а з от а ;  кроме того, всегда есть немного углекис
лоты и воды. Кислородъ необходимъ для дыхашя и 
горешя, онъ находится также въ воде, какъ состав
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ная часть, и во всЬхъ почти минералахъ (камни и ру
ды); азотъ же не поддерживаетъ ни дыхашя ни горе- 
шя, и потому если весь кислородъ воздуха истребленъ 
(въ неболыпомъ пом4>щети, куда нетъ притока све- 
жаго воздуха, когда говорятъ, что воздухъ испорченъ), 
то въ такомъ воздухе огонь гаснетъ, а животное за
дыхается и умираетъ.

Весь воздухъ, окружаюпцй землю, называется атмо
сферою. Чемъ выше подниматься отъ земли, гЬмъ 
воздухъ будетъ становиться все р'Ьже и pi.же, такъ 
что на высокихъ горахъ дышать уже очень трудно. 
Воздухъ, какъ и всякое тело, имЪетъ весъ, то-есть 
тяжесть. Найдено, что на каждый квадратный футъ 
поверхности приходится столбъ воздуха тяжестью въ 
58 пудовъ слишкомъ, а на человеческое тело атмо
сфера давитъ съ силою 900 пудовъ. Мы не заийчаемь 
этой тяжести потому, что воздухъ проникаетъ и внутрь 
нашего т'Ьла и уравновешиваетъ давлеше.

Электричество. Въ настоящее время ученые пришли 
къ тому заключенш, что электричество представляетъ 
особаго рода движеше, подобно свету и теплоте, то- 
есть колебательное движете эеира.

Самый простой способъ получить электричество со_- 
стоитъ въ томъ, что стеклянную или смоляную палоч
ку надо теретъ кожей, шерстью и тому подобпымъ,— 
тогда палочка прюбрётетъ свойства, которыхъ у нея 
раньше не было, а именно: она притягиваетъ неболь- 
niie л е т е  предметы, какъ: маленьше кусочки бумаги, 
пылинки и прочее. Для получешя электричества въ 
болыномъ количестве употребляютъ машины, въ кото
рыхъ вертится стеклянный кругъ, патираемый кожа
ными подушками. Электричество, полученное этими 
машинами, имеетъ следующая свойства: электричество 
получается какъ на стекле, такъ и на подушкахъ; пер
вое называется положительнымъ электричествомъ, а 
второе—отрицательнымъ; при натирали смолы заме
чается обратное распределеше электричества: на смоле— 
отрицательное, а на кож'Ь или шерсти—положительное. 
Если на одномъ теле будетъ находиться положитель
ное электричество, а на другомъ отрицательное, то эти



— и  —
гбла начинаютъ притягивать другь друга. Если же 
гЬламъ будетъ сообщено одинаковое электричество, то 
произойдетъ отталкиваше ихъ. Во всемъ остальномъ 
оба рода электричества совершенно одинаковы между 
собой. Какъ только оба эти—положительное и отрица
тельное—электричества сблизятся между собой, то про
исходить взаимное ихъ уничтожете г), такъ что не 
останется ни того ни другого, если ихъ раньше было 
поровну (электричество можно мирить, то-есть узнавать 
его количество и его силу; если мы сообщимъ какимъ- 
либо тЪламъ электричество какъ положительное, такъ 
и отрицательное, отъ одной и той же электрической 
машины, то с и л а  его будетъ одинакова на всЬхъ гЬ- 
лахъ, а к о л и ч е с т в о  будетъ зависать отъ размЪровъ 
этихъ тЪлъ). Это соединеше разнородныхъ электри- 
чествъ называется р а з р я д о м ъ ;  сообщить же т^лу 
электричество значитъ зарядить его. Разрядъ эле^ри- 
чества сопровождается искрой и трескомъ, происходя- 
щимъ отъ быстраго нагр^ватя воздуха. На однихъ гЬ- 
лахъ зарядъ электричества остается на томъ же м^стЬ, 
на которомъ онъ былъ полученъ, — тагая тЪла называ
ются непроводниками; на другихъ же электричество 
распространяется во всЬ стороны, почему тагая т^ла 
называются проводниками. Лучппе проводники—м^дь 
и серебро. ВсЬ металлы, кислоты, а также графить, 
коксъ, некоторый руды и прочее относятся къ провод- 
никамъ, а стекло, смола, сухое дерево, сухой воздухъ, 
ткани и прочее—суть непроводники (иначе изоляторы).

Объ атмосферномъ электричества Въ'воздухЪ всегда 
находится электричество, которое образуется, какъ ду- 
маютъ, отъ испарешя воды. Въ верхнихъ слояхъ воз
духа электричества больше, чймъ въ нижнихъ: нижте 
слои, какъ содержание много водяныхъ паровъ, легче 
ироводятъ электричество, которое постепенно и уходитъ 
въ землю. Электричество воздуха обыкновенно положи
тельное, но иногда облака бываютъ заряжены отрица- 
тельнымъ электричествомъ. Въ жаркую погоду проис
ходить сильное испареше воды; пары поднимаются

*) В'БрпФ.е сказать, преврашеше электричества въ тецлоту.
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кверху и тамъ сгущаются въ облака, на которыхъ и 
скопляется электричество: оно достигаете, наконецъ, та
кой силы, что происходить разрядъ черезъ большой 
слой воздуха съ электричеством!», находящимся въ 
земл’Ь. Этотъ разрядъ происходить во время грозы; 
молшя, всегда бывающая при этомъ, есть не что иное, 
какъ громадныхъ размЪровъ электрическая искра, а 
громъ—какъ и трескъ отъ маленькой искры—происхо
дить отъ быстраго и очень сильнаго разогр’Ьвашя воз
духа. Когда гроза проходитъ очень далеко, то грома 
не слышно, а видна только молшя, называемая въ этомъ 
случай зарницей.

Гальваническое электричество. Есть еще способъ по- 
лучешя электричества, состоящШ въ д’Ьйствш кислотъ 
на металлы. Обыкновенно берутъ серную кислоту (ку
поросное масло), а изъ металловъ — цинкъ. Приборы, 
въ которыхъ электричество получается такимъ спосо- 
бомъ, называются г а л ь в а н и ч е с к и м и  э л е м е н т а 
ми, а самое электричество—гальваническимъ. Если мы 
въ разбавленную сЬрную кислоту опустимъ пластинку 
цинка, то замЪтимъ вокругъ цинка шип’Ьше отъ мно
жества пузырьковъ газа; этотъ газъ называется водо-  
р о д о м ъ ,  потому что вм’Ьст'Ь съ кислородомъ даетъ 
воду. Цинкъ постепенно уменьшается и, наконецъ, мо- 
жетъ совершенно исчезнуть, если будетъ достаточно 
кислоты: это называется растворев1емъ. При всякомъ 
раствореши металла въ кислот’Ь замечается образова- 
Hie электричества, при чемъ металлъ и кислота заря
жаются разнородными электричествами, а именно: на 
металл^ получается всегда о т р и ц а т е л ь н о е ,  а на 
кислогЬ п о л о ж и т е л ь н о е  электричество. Въ кислоту 
вставляютъ пластинку какого-нибудь проводника, на 
который кислота не действуете,—наприм^рь, м^ди или 
кокса, и соединяютъ ее проводниками (мёдной прово
локой) съ цинкомъ: тогда произойдете соединеше раз- 
нородныхъ электричествъ (разрядъ); на м^сто уничто- 
женаго электричества тотчасъ же появляется новое ко
личество его, опять происходите разрядъ и такъ дал’Ье.

Таме безпрерывно сл,Ьдующ1е разряды и образуютъ 
то, что называется т о к о м ъ  (течете м.ъ) электричества.
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Этотъ нриборъ, состоящей изъ двухъ пластинокъ, опу- 
щееныхъ въ кислоту и соединенныхъ между собой 
проводникомъ, называется электрической парой и пред- 
ставляетъ собою гальваническШ элементъ дамаго про
стого устройства. Вместо медной пластинки можно 
взять, папримЪръ, серебряную, платиновую или свин
цовую, и вместо цинковой — железную; а если заме
нить серную кислоту азотной или соляной, то олово, 
свинецъ и даже медь и серебро могутъ служить рас
творимыми пластинками вместо цинка. Наконецъ, вме
сто кислоты можно употреблять едкую щелочь или 
растворъ какой-либо соли.

Такимъ образомъ видно, какъ много можетъ быть 
разныхъ элементовъ съ одной жидкостью; но все они 
неудобны, если требуется иметь электрическШ токъ 
сколько нибудь постоянной силы и притомъ сравни
тельно недорого, а потому они почти не употребляются.

Причина ослаблешя тока въ простомъ элементе со
стоитъ въ выделенш газа (водорода), который въ виде 
пузырьковъ покрываетъ пластинки и мешаетъ прохо- 
ждетю тока. Уже простое очищеше кисточкой пласти
нокъ отъ газа усиливаетъ токъ; полное же уничтоже- 
Hie водорода достигается лишь химическими средствами 
въ техъ усовершенствованныхъ элементахъ, которые 
употребляются теперь.

Въ этихъ элементахъ всегда находится цинкъ, какъ 
растворимый металлъ, дающШ сильный токъ и въ то 
же время недорогой; необходимо заметить, что цинкъ 
всегда а м а л ь г а м и р у е т с я ,  то - есть покрывается 
ртутью: отъ этого онъ почти не растворяется, когда 
элементъ не работаетъ, иначе сказать — когда ц е п ь  
р а з о м к н у т а .  Цепью принято называть соединеше 
обеихъ пластинокъ въ элементе посредствомъ какого- 
либо проводника; замкнуть или разомкнуть цепь—зна
читъ соединить или разъединить пластинки между со
бою проводникомъ. Мы можемъ также соединять эле
ментъ съ различными приборами, черезъ которые хо- 
тимъ пропустить токъ, какъ, напримеръ, растворы для 
осаждешя металловъ, измерительные приборы и про
чее, но при этомъ нигде не должно быть перерыва, то-
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есть проводники не должны отделяться другъ отъ 
друга непроводящими телами, а должны везде плотно 
касаться одинъ другого, иначе токъ не пойдетъ. Все 
вообще приборы, съ которыми соединенъ элементъ, за 
исключешемъ самаго элемента, называются в н е ш н е й  
ц е п ь ю.  Пластинки элемента называются п о л ю с а м и  
его; такъ, цинковая пластинка есть о т р и ц а т е л ь н ы й  
п о л ю с ъ, потому что на ней получается отрицатель
ное электричество; другая же пластинка, которая бы- 
ваетъ медная, свинцовая, коксовая или платиновая, 
называется п о л о ж и т е л ь н ы м ъ  п о л ю с о м ъ .  Для 
усилешя тока несколько элементовъ соединяются вме
сте—въ батарею. Соединять надо элементы одной систе
мы, напримеръ: Д а н i э л я или Б у н з е н а и п о  возмож
ности одинаковыхъ размеровъ. Соединеше чаще всего 
производится такимъ образомъ, что цинкъ одного эле
мента, то-есть отрицательный полюсъ его, соединяется 
посредствомъ зажимовъ и медной ленты или толстой 
медной проволоки съ положительнымъ полюсомъ дру
гого элемента; отрицательный полюсъ этого второго 
элемента соединяется съ положительнымъ — третьяго 
элемента и такъ далее. Остаются не соединенными по
ложительный полюсъ перваго элемента и отрицатель
ный—последняго, которые и служатъ полюсами всей 
батареи. Такое соединеше называется п о с л е д о в а -  
т е л ь н ы м ъ ,  но иногда делается другого рода соеди
неше, называемое п а р а л л е л ь н ы м ъ ,  въ которомъ 
соединяютъ все положительные полюсы между собой 
и такимъ же образомъ все отрицательные, и получает
ся какъ бы одинъ элементъ, но увеличенный во столь
ко разъ, сколько было взято элементовъ.

Гальваничесме элементы. Мы опишемъ лишь неко
торые элементы, которые чаще другихъ употребляются 
въ гальванопластике.

Э л е м е н т ъ  Д а н 1 э л я .  Въ стеклянную банку поме
щаюсь стаканъ изъ слабо обожженной пористой глины; 
въ этотъ стаканъ вставляется согнутая цинковая пла
стинка или отлитая изъ цинка крестовика (рис. 1-й) и 
сюда же наливается слабая серная кислота (1 часть 
кислоты на 10 частей воды); въ промежутокъ между
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глинянымъ стаканомъ и стеклянной банкой наливается 
насыщенный растворъ мЪднаго купороса и вставляется 
согнутый медный листъ. Такимъ образомъ здесь две 
жидкости, которыя могутъ смешиваться, но очень мед
ленно, черезъ поры глинянаго стакана. Конечно, можно 
сделать и обратное расположете частей, то-есть цинкъ 
и кислоту поместить снаружи, а мЪдь и медный купо- 
росъ—внутри.

Рис. 1-Гг. о

Элементъ Дан1эля.
А—стеклянный соеудъ; Б—м'Ьдный цилпндръ; Г—цинковый цилиндра;

Д—цпнкъ крестообразной формы.

Какъ къ цинку, такъ и къ М'Ьди (медь везде бе
рется красная) припаяны м1эдныя пластинки, служапця 
для соединешя элементовъ между собою и съ внешней 
ц^пью. Цинкъ, какъ уже было упомянуто, долженъ 
быть амальгамированъ, нартученъ. Для этого нали- 
ваютъ ртуть въ сосудъ такой величины, чтобы можно 
было опустить въ него цинкъ, а сверху ртути прили- 
ваютъ немного слабой серной или соляной кислоты и 
опускаютъ сюда цинкъ. Если ртути имеется немного, 
то размазываютъ ее по поверхности цинка тряпкой,
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смоченной въ слабой серной кислоте. Еще меньше 
ртути идетъ, если ее сначала растворить въ царской 
водке: на 1 часть ртути взять 5 частей царской водки, 
поел* растворешя ртути прибавить 5 частей азотной 
кислоты и въ эту жидкость погружать цинкъ, затймъ 
тотчасъ же смыть водой.

ДЬйств1е элемента Дашэля основано на слЪдующемъ: 
при замыкаши тока цинкъ начинаетъ растворяться въ 
серной кислоте съ образовашемъ водорода и ципко- 
ваго купороса, то-есть сернокислаго цинка; но водо- 
родъ не выделяется въ виде пузырьковъ газа, а 
вступаетъ въ взаимодМств1е съ меднымъ купоросомъ, 
то-есть сернокислой медью (соединеше меди съ сер
ной кислотой); вследств1е этого взаимодейств1я полу
чается свободная серная кислота, а медь выделяется 
и покрываетъ медную пластинку металлическимъ ело- 
емъ. Итакъ, газъ здесь не выделяется, и количество 
серной кислоты не уменьшается, а потому токъ очень 
постояненъ; необходимо лишь время отъ времени при
бавлять кристаллы меднаго купороса да обновлять 
жидкость въ глипяномъ стаканё, по мере насыщешя 
ея цинковымъ купоросомъ.

Э л е м е н т ъ  М е й д и н г е р а  представляетъ тотъ же 
элементъ Дашэля, только безъ глиняпаго стакана; Это, 
конечно, облегчаетъ устройство элемепта, а кроме того 
усиливаетъ токъ, потому что глиняпый стаканъ пред
ставляетъ для тока довольно большое сопротивлеше. 
Разделете жидкостей основано на томъ, что растворъ 
меднаго купороса, какъ более тяжелый, будетъ нахо
диться внизу.

Въ самомъ простомъ виде этотъ элементъ устраи
вается такъ: въ стеклянный сосудъ помещается цин
ковый цилиндръ (рис. 2-й), вышиною менее половины 
всего сосуда, при чемъ онъ удерживается на верхней 
части тремя выступами; на дне сосуда находится свин
цовая пластинка съ толстымъ свинцовымъ стержнемъ, 
идущимъ кверху посредине сосуда. Наливаютъ въ 
сосудъ раствора сернокислой магнезш (горькая 
соль) и опускаютъ несколько кристалловъ меднаго 
купороса, которые растворяются и образуютъ темно-
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cimift растворь въ нижней части сосуда. При замыка- 
нш тока начинается разложете меднаго купороса, обра
зуется цинковый купорось и выделяется медь, которая 
вскоре покрываетъ свинцовую пластинку, и такимъ обра- 
зомъ электрическая пара и здесь будетъ состоять изъ 
цинка и меди. Можно съ самаго начала взять пластинку 
и стержень медные, но тогда необходимо покрыть стер
жень непроводникомъ, напримеръ, гуттаперчей или ла
комь, иначе онъ будетъ разъедаться въ верхней части 
жидкости, не содержащей меднаго купороса.

Рис. 2-ft.

Элементъ Мейдингера въ уирощенномъ вид'Ь.
А—цинковый цилиндръ съ выступами Б; В—с в и н ц о в ы й  стержень съ 

зажимами; С—зажимы.

Надо постоянно следить, есть ли на дне синШ слой 
купороса, и какъ только этотъ слой побледнеетъ, надо 
осторожно прибавить кристалловъ меднаго купороса, 
но не очень много, иначе растворъ купороса подни
мется до цинка и покроетъ его медью. Понятно, что 
элементы должны находиться въ покое, чтобы не сме
шать слоевъ жидкостей, и если приходится ихъ пере
носить, то лучше замкнуть токъ и дождаться, пока

Л уж е ш е . 2
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нижнШ слой обезцв’Ьтится. Когда цинковаго купороса 
образуется столько, что онъ начнетъ расползаться по 
сгЬнкамъ и покрывать ихъ белой коркой, а также и 
въ самой жидкости появятся кристаллы, то надо осто
рожно слить часть жидкости и добавить свЪжимъ рас- 
творомъ горькой соли. Кроме того, чтобы белая корка 
не ползла по наружной стенке сосуда, надо намазать 
ее саломъ. Есть друпя видоизм’Ьнешя этого элемента, 
наприм'Ьръ, съ воронкой, наполненной кристаллами мЪд- 
наго купороса, но они имеютъ более сложное устройство.

Э л е м е н т ъ  Б у н з е н а .  Если мы въ элементе Да- 
т э л я  вместо меднаго цилиндра, погруженнаго въ м’Ьд- 
ный купоросъ, возьмемъ угольную пластинку, погру
женную въ крепкую азотную кислоту, то получимъ эле
ментъ Бунзена. Обыкновенно помещаюсь уголь съ азот
ной кислотой въ глиняномъ сосуде, а цинкъ и серную 
кислоту снаружи его. Угольные бруски для этого эле
мента обыкновенно выпиливаются изъ ретортнаго угля 
или готовятся изъ искусственной массы. Чтобы азот
ная кислота не разъедала М'Ьднаго зажима на угле— 
верхнюю часть его пропитываютъ параффиномъ.

Азотная кислота служить здесь для окислетя вы- 
д^леннаго цинкомъ водорода, который при этомъ обра
зуешь воду; сама же азотная кислота, раскисляясь, 
образуетъ окислы азота, которые выделяются въ виде 
бурыхъ удушливыхъ паровъ. Это составляетъ неудоб
ство этого элемента, но зато сила его тока почти вдвое 
более Дашэлевскаго. Кроме того, когда цепь разом
кнута, цинкъ разъедается азотной кислотой; поэтому 
надо разбирать элементъ по окончанш работы.

Э л е м е н т ъ  съ х р о м о в о й  к и с л о т о й  отличается 
отъ Бунзеновскаго гёмъ, что вместо азотной кислоты 
во внутреншй пористый сосудъ помещаюсь смесь изъ 
100 частей воды, 12 частей двухромокислаго кали (хром- 
ника) и 25 частей крепкой серной кислоты. Этотъ эле
ментъ не отделяешь вредныхъ паровъ и даетъ очень 
сильный токъ, не менее постоянный и, кроме того, въ 
разомкнутой цЪпи также потребляетъ цинкъ. Здесь 
водородъ окисляется въ воду темъ кислородомъ, кото
рый находится въ хромнике.
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Есть еще различнаго устройства элементы, но все 
они не имгЬютъ значешя для гальванопластики по сво
ему непостоянному току и ио дороговизне. Наиболее 
удобными и выгодными надо признать элементы Да- 
т эл я  и его видоизменетя.

Обращеже съ элементами. При заряженш элементовъ 
необходимо наблюдать, чтобы все цинковыя пластинки 
были хорошо нартучены, особенно при употребленнг 
элементовъ съ кислотами, а не съ солями.

Все зажимы должны быть отчищены шкуркой,что
бы прикосновеше происходило чистыми металличе
скими поверхностями.

Проволоки, которыми батарея сообщается съ раство
рами для покрывашя, лучше употреблять изолирован
ный, то-есть обмотанныя бумагой, шелкомъ или покры
тая лакомъ.

Растворъ меднаго купороса долженъ всегда поддер
живаться въ насыщенш прибавкой кристалловъ.

При разборке батареи Бунзена надо вынуть и про
мыть коксъ, вынуть глиняный цилиндръ и слить азот
ную кислоту, вынуть и вымыть цинкъ и осмотреть и 
вычистить зажимы.

Батарея Бунзена должна находиться въ отдель- 
номъ помещеши, или же должно быть сделано при- 
способлеше для отвода азотистыхъ паровъ. Что ка
сается числа элементовъ, необходимыхъ для гальвано
пластики, то оно зависитъ отъ размеровъ покрывае- 
мыхъ предметовъ и состава самаго раствора; обыкно
венно употребляютъ отъ 2 до 6 элементовъ Дашэля 
средня го размера (около 20 сантиметровъ или 4\/2 верш- 
ковъ высотой) и отъ 1 до 4 элементовъ Бунзена.

Свойства гальваническаго тока- Проходя по провод
нику, токъ нагреваетъ его; чемъ тоньше проводникъ 
и чемъ сильнее токъ, темъ сильнее нагреваше. На 
этомъ основано о с в е щ е н г е  э л е к т р и ч е с к и м и  
л а м п о ч к а м и ,  въ которыхъ раскаливается тонкШ, 
какъ волосъ, уголекъ въ безвоздушномъ пространстве. 
Э л е к т р и ч е с к 1 е  ф о н а р и  (называемые также солн
цами по своей яркости) устраиваются иначе: въ нихъ 
находятся две угольныя (коксовыя) палочки; придей-

2*
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ствш достаточно сильнаго тока между этими палочка
ми образуется въ высшей степени яркая полоса света, 
называемая Вольтовой дугой. Жаръ этой дуги такъ 
великъ, что всЬ вещества плавятся въ немъ и даже 
обращаются въ паръ.

Вели мы пропустимъ электрическШ токъ черезъ рас- 
творъ какой-либо металлической соли, то произой
дешь р а з л о ж е н ! е  этой соли ,  при чемъ металлъ вы
деляется въ чистомъ виде. Какъ увидимъ дальше, это 
свойство тока применяется въ гальванопластике.

Магнетизмъ. Если изолированную (покрытую ка- 
кимъ-либо непроводникомъ) проволоку намотать на по
лосу мягкаго железа и пропустить черезъ проволоку 
токъ, то железо получаетъ м а г н и т н ы я  свойства,то- 
есть станетъ притягивать куски стали; по прекраще- 
нш тока железо „размагничивается" и возвращается 
въ прежнее состояше. Такте приборы называются элек
тромагнитами. Если, вместо полосы мягкаго железа, 
мы возьмемъ полосу стальную, то она сохранить маг
нетизмъ (магнитную силу) и после пропускашя тока.

На Урале находится железная руда, называемая 
м а г н и т н ы м ъ  ж е л е з п я к о м ъ ;  это пазваше про
изошло отъ того, что куски ея имеютъ свойство при
тягивать железо и представляютъ такимъ образомъ 
естественные или природные магниты. Искусственные 
магниты делаются изъ стальныхъ полосъ, посредствомъ 
натирашя ихъ какимъ-либо магнитомъ.

Магнетизмъ располагается не равномерно по всей 
полосе магнита, а больше всего по кондамъ и посте
пенно уменьшается въ середине, которая совсемъ уже 
не притягиваетъ железа. Если подвесить магнитъ, 
привязавъ его за середину, то онъ всегда повернется 
въ известномъ направленш, а именно однимъ концомъ 
полоса всегда будетъ обращена къ северу. Поэтому 
называютъ этотъ конецъ севернымъ полюсомъ магнита, 
а другой конецъ его, обращенный къ югу, южнымъ 
полюсомъ. Если мы перевернемъ магнитъ такъ, ^йобы 
онъ южнымъ полюсомъ показывалъ на северъ, то онъ 
самъ собою перевернется и, сделавъ несколько коле- 
банШ, снова установится севернымъ полюсомъ къ се
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веру. На этомъ основано устройство магнитной стрелки 
или компаса.

Есликъ висящему магниту или къ магнитной стрел
ке поднести другой магнитъ, то легко заметить, что 
одинаковые полюсы отталкиваются другъ отъ друга, а 
разные притягиваются.

Мы видели, что гальваничестй токъ сообщаетъ 
мягкому железу свойство магнита. Свойство это при
меняется между прочимъ въ устройстве т е л е г р а ф а .  
Это устройство, въ краткихъ словахъ, заключается въ 
следующемъ. Положимъ, что имеется батарея, дающая 
гальваничестй токъ; проволоки отъ этой батареи про
ведены на много верстъ въ другой городъ и тамъ 
соединяются съ электромагнитомъ, который можетъ 
притягивать железную пластинку съ карандашомъ; пе- 
редъ карандашомъ же все время двигается бумажная 
лента. Если мы будемъ попеременно то замыкать, то 
размыкать токъ, то пластинка съ карандашомъ будетъ 
то притягиваться, то возвращаться назадъ помощью 
пружины; когда она притянется, то карандашъ прове- 
детъ на бумажной ленте черточку; когда возвратится 
назадъ—получится промежутокъ; эти черточки и про
межутки можно делать короче или длиннее, смотря 
по тому, быстро или медленно мы будемъ делать за- 
мыкаше или размыкаше тока—и такимъ образомъ можно 
составить азбуку и передавать слова изъ одного места 
въ другое.

На свойстве электромагнитовъ основано еще одно 
очень важное изобретете человеческаго ума, а имен
но динамоэлектричестя машины. Мы уже знаемъ, что 
гальваничестй токъ сообщаетъ мягкому железу свой
ства магнита; если же мы будемъ, наоборотъ, намагни
чивать железо, обмотанное проволокой, поднося къ нему 
магнитъ, то въ проволоке пробежитъ электрический 
т о к ъ ; т о ч н о  такъ же и удалете магнита вызываетъ токъ. 
Въ динамомашинахъ вместо магнитовъ устроены элек
тромагниты, которые вращаются передъ неподвижны
ми электромагнитами, при чемъ намагничиваше про
изводится токомъ самой машины. Съ устройствомъ та- 
кихъ машинъ явилась возможность получать электри-
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ческШ токъ какой угодно силы гораздо дешевле, чЪмъ 
это можно сделать при помощи гальваническихъ эле
ментовъ. Конечно, установка такихъ машинъ требуетъ 
болынихъ затратъ какъ на самую машину, такъ и на 
двигатель, напримЪръ, паровой или керосиновый, кото
рый необходимъ для приведетя машины въ дМств1е.

Между прочимъ, на этихъ машинахъ можно видеть 
переходъ одного рода энерии (силы) въ другой: мы 
сжигаемъ топливо подъ паровымъ котломъ и эту тепло
ту превращаемъ въ паровой машине въ механическую 
работу, которую загЬмъ въ динамомашинахъ превра
щаемъ въ электричество, а это последнее можемъ пре
вратить или снова въ теплоту, или въ светъ, или въ 
механическую работу (въ электродвигателяхъ), при чемъ 
эту работу, посредствомъ проволокъ, можемъ передать 
на далекое разстояше.



Кратю я свЪдЪмя по химм.

T o p t H i e  и окислеше. Всякому известно, что если 
зажечь кусокъ дерева, то оно будетъ гореть пламенемъ, 
пока не останется ничего, кроме золы или пепла. Но 
вещество дерева не исчезло безследно, оно только при
няло другой видъ: еели бы мы собрали все газы, ко
торые получились отъ сгорашя дерева, и свесили бы 
ихъ, а также и золу, то всего вышло бы более, чемъ 
весь взятаго дерева. Прибавка эта приходится на долю 
к и с л о р о д а ,  который, какъ мы знаемъ, находится въ 
воздухе и безъ котораго не было бы и го р етя . Итакъ, 
горюше состоитъ въ присоединенш къ горящему веще
ству кислорода, или, какъ говорятъ, гореше есть о к и с- 
л е н i е, происходящее съ выделешемъ теплоты и света 
и образовашемъ новыхъ телъ. Но не всякое окислеше 
можно назвать горешемъ; такъ, если мы оставимъ же
лезный стружки на некоторое время въ сыромъ воз
духе, то заметимъ, что оне покроются ржавчиной и 
при этомъ увеличатся въ весе, ржавчина же предста- 
вляетъ соединеше железа съ кислородомъ; поэтому 
здесь произошло окислеше железа, но не было горетя.

Соединеше кислорода съ металломъ называется окис-  
л о м ъ. Большинство металловъ при нагреванш окис
ляется или угораетъ, образуя на поверхности слой окис
ла этого металла. Некоторые металлы даютъ несколько 
различныхъ окисловъ; въ такомъ случае тотъ окиселъ, въ 
которомъ находится меньше всего кислорода, называет
ся з а к и с ь ю ,  а тотъ, въ которомъ кислорода всего бо
л ее— п е р е к и с ь ю .  Если металлъ даетъ съ кислоро
домъ только одинъ окиселъ, то онъ называется окись ю.
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Такъ, мгЬдь можетъ давать закись, окись и перекись; 
железо даетъ закись и окись; свинецъ даетъ окись, 
иначе называемую глётомъ, перекись и промежуточный 
окиселъ, называемый сурикомъ. Цинкъ и серебро обра- 
зуютъ по одному окислу—окись цинка и окись серебра.

Простыя и сложныя Т'Ьла. Какъ мы видели, свинецъ 
при нагр^ваши обращается въ глётъ, состояний изъ 
свинца и кислорода. Изъ глёта мы опять можемъ по
лучить свинецъ, стоитъ только смешать его съ углемъ 
и накалить въ тигле. Но изъ свинца уже ничего, кро
ме свинца, получить нельзя, такъ же какъ изъ железа, 
м^ди, угля и прочаго. Т атя  тела, которыя нельзя раз
ложить или разделлть на друпя вещества, называются 
простыми телами (или элементами). Всё различныя 
вещества состоять изъ немногихъ простыхъ телъ, ко
торыхъ всего числомъ около 70. Такъ, напримеръ, ла
тунь или желтая медь есть сложное тело, потому что 
состоитъ изъ красной меди и цинка—простыхъ телъ; 
вода—также сложное тело и состоитъ изъ двухъ про
стыхъ—водорода и кислорода; дерево' состоитъ изъ уг
лерода, водорода и кислорода; уголь же есть только 
углеродъ и больше ничего. Одни изъ простыхъ телъ 
называются металлами, друпя же—металлоидами: сви
нецъ, чугунъ, уголь, сёра. Когда дерево горитъ, то 
получаются газы, состоящее изъ углекислоты и паровъ 
воды; вода происходить отъ сгоратя водорода, нахо
дящегося въ деревё; углекислота же — отъ сгоратя 
углерода или угля.

Эта же углекислота выделяется при дыханш чело
века и животныхъ взаменъ вдыхаемаго кислорода; ра- 
стешя же, наоборотъ, поглощаютъ углекислоту и вы- 
деляютъ кислородъ.

Химической реакщей называется всякое изменете 
вещества тела. Такъ, мы видели, что плавлеше свин
ца не изменяешь вещества его,-.и потому это не будетъ 
реакщя, а, напримеръ, окислеше свинца есть реакщя, 
потому что вещество изменилось при этомъ. Также го- 
реше дерева, окислеше железа отъ сырости или отъ 
нагревашя, раствореше цинка въ кислоте, дыхаше и 
такъ далее—все это будетъ реакщя.
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Главный законъ всякой химической реакцш состо
итъ въ томъ, что в е с ъ  в е щ е с т в а  до н а ч а л а  ре- 
а к ц1 и  р а в е н ъ  в ъ  т о ч н о с т и  в е с у  в е щ е с т в а  
п о с л е  р е а к ц и и  и н ы м и  словами, матер1я не исчеза- 
етъ и не творится вновь—она вечна. Такъ, мы видели, 
что при горенш дерева получаются пары воды, угле
кислота и зола, и весъ этихъ веществъ равенъ весу 
вещества до начала горешя, то-есть весу дерева и 
кислорода. Возьмемъ еще такой примеръ: кусокъ цин
ка известнаго веса положимъ въ серную кислоту, взя
тую также въ определенномъ количестве. Итакъ, мы 
знаемъ, сколько вещества было до реакцш; после ре
акцш у насъ получится растворъ цинковаго купороса, 
который можно испарить, высушить и свешать; выде* 
ливипйся водородъ можно также собрать и свешать; 
положимъ, что после реакцш осталось еще некоторое 
количество нераствореннаго цинка. Если мы теперь 
сравнимъ, съ одной стороны, весъ взятыхъ цинка и 
кислоты, а съ другой—весъ полученныхъ: цинковаго 
купороса, водорода и избыточнаго цинка, то увидимъ, 
что оба эти веса одинаковы.

Кислоты, щелочи и соли. Большая часть веществъ, 
съ которыми намъ придется иметь дело, относятся 
или къ кислотамъ (азотная, серная, соляная, уксусная, 
щавелевая, виннокаменная и друпя кислоты), или къ 
щелочамъ (едкое кали, едкШ натръ, аммтакъ, известь), 
или къ солямъ, каковы соли тяжелыхъ металловъ, а 
также соли щелочныхъ металловъ; къ первымъ отно
сятся металлы: железо, медь, свинецъ, олово, цинкъ, 
никкель, серебро, золото, платина, ртуть, аллюмишй и 
друпе, более редше; ко вторымъ принадлежатъ: калШ, 
натрШ, липшй и друпе. Кроме того, есть еще щелочно - 
земельные металлы, каковы: кальцШ, барШ, стронцШ, 
магшй; щелочные и щелочно-земельные металлы не 
употребляются въ свободномъ виде, потому что очень 
быстро окисляются на воздухе, воду же разлагаютъ 
очень легко, выделяя изъ нея водородъ.

К и с л о т а м и  называются вещества, способныя со
единяться съ окислами металловъ, давая металличе
ская соли. Обыкновенно кислоты представляютъ жид
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кости, кислыя на вкусъ, очень сильно действующая на 
кожу и друпе предметы; но также есть газообразныя 
кислоты, напримеръ, хлороводородъ (соединеше хлора 
съ водородомъ), растворъ котораго въ воде называется 
соляной кислотой, и твердыя кислоты: фосфорная, бор
ная, щавелевая, виннокаменная, лимонная и друпя. 
Присутств1е кислоты даже въ сильно разбавленномъ 
водномъ растворе можно узнать помощью синяго л а к 
м у с а  или лакмусовой бумажки: отъ кислотъ лакмусъ 
краснеетъ, тогда какъ отъ щелочей покрасневнйй лак
мусъ снова принимаешь сишй цветъ. Мноие металлы 
растворяются въ кислотахъ, выделяя содержащейся во 
всякой кислоте водородъ и образуя соль взятаго ме
талла и кислоты. Немнопя кислоты состоять только 
изъ двухъ простыхъ телъ, какъ, напримеръ, хлори
стый водородъ или сернистый водородъ; большинство 
же кислотъ содержать еще кислородъ.

Щ е л о ч и  или основашя, въ химическомъ смысле, 
противоположны кислотамъ. Они представляютъ окиси 
щелочныхъ и щелочно-земельныхъ металловъ въ со- 
единенш съ водой или, какъ говорятъ, в о д н ы я  о к и 
си (гидраты окисей). Водныя окиси щелочныхъ метал
ловъ называются едкими. Щелочи имеютъ большое 
стремлеше, называемое сродствомъ, соединяться съ 
кислотами, образуя соли; если къ раствору соли ка
кого-либо тяжелаго металла прибавить щелочи, то 
осаждается водная окись этого металла, щелочь же 
становится на место металла, образуя щелочную 
соль. Напримеръ, прибавимъ къ раствору хлористаго 
цинка едкаго натра. Тогда появится белый осадокъ 
водной окиси цинка, а въ растворе получится хлори
стый натрШ, то-есть простая поваренная соль. Надо за
метить, что водныя окиси многихъ металловъ могутъ 
растворяться въ едкихъ щелочахъ; если мы къ раство
ру хлористаго цинка, а также свинца, олова прильемъ 
избытокъ едкой щелочи, то заметимъ, что выделив- 
шШся сначала осадокъ снова растворяется.

Соли.  Какъ мы уже говорили, соли получаются 
при соединенш кислотъ съ металлами и съ окисями 
металловъ, при чемъ металлъ становится на место во
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дорода кислогы. При соединенш сильныхъ кислотъ съ 
щелочнымъ основашемъ соль получается вполне сред
няя, то-есть не имеющая ни кислыхъ ни щелочныхъ 
свойствъ. Примеромъ такихъ солей можетъ служить 
простая поваренная соль, а также нашатырь, глаубе
рова соль, селитра и друпя. Если же сильное основа- 
Hie, напримеръ, едкая щелочь, соединяется со слабой 
кислотой, то соль будетъ иметь щелочныя свойства; 
таковы: сода, бура, потанхъ, сернистокислыя щелочи, 
сернистыя щелочи и друпя. Наоборотъ, сильная кис
лота со слабымъ основашемъ даетъ соль кислотнаго 
характера, каковы все соли тяжелыхъ металловъ. Ха- 
рактеръ соли легко узнается по отношешю къ лакмусу: 
кислая соль превращаетъ сишй лакмусъ въ красный; 
щелочная—красный лакмусъ обратно делаетъ синимъ; 
средняя же соль не изменяетъ цвета лакмуса.

Кроме того, соль можетъ иметь кислотныя свойства 
еще по другой причине. Мы сказали уже, что всякая 
кислота содержитъ водородъ; если этотъ водородъ за
меняется металломъ, то получается соль. Но металлъ 
можетъ заменить не весь водородъ, а только часть 
его—тогда получается к и с л а я  соль ,  имеющая въ 
одно время свойства кислоты и соли; такъ, известны 
кислыя соли серной кислоты и щелочныхъ метал
ловъ—кал1я и HaTpin, также фосфорная, хромовая, уголь
ная, щавелевая, виннокаменная и друпя кислоты мо- 
гутъ давать кислыя соли.

Наконецъ, бываютъ т а т я  соли, въ которыхъ, наобо
ротъ, основан^ больше, чемъ въ соответствующей 
средней соли—т а т я  соли называются о с н о в н ы м и .  
Такъ, свинецъ даетъ среднюю уксусносвинцовую соль 
и основную, называемую свйнцовымъ сахаромъ; также 
и медь, и вообще только тяжелые металлы имеютъ 
свойство давать основныя соли, которыя, по большей 
части, отличаются отъ средней соли своей нераствори
мостью въ воде.

Главныя реакцш, которымъ могутъ подвергаться 
соли, следуюшдя: 1) вытеснеше или замещеше, 2) двой
ной обменъ, 3) разложеше.

Первая реакщя состоитъ въ томъ, что изъ взятой



—  28 —

соли вытесняется или кислота —посредствомъ другой 
кислоты, бол^е сильной или менее летучей, чемъ та, 
которая находится во взятой соли, или щелочь—дру
гой щелочью, также или болеё сильной или менее ле
тучей. Напримеръ, серная кислота вытесняетъ изъ со
лей очень мнопя кислоты, такъ какъ она очень трудно 
обращается въ пары сравнительно съ другими кисло
тами; угольная кислота (углекислый газъ) весьма легко 
вытесняется изъ солей почти всеми кислотами. Аммь 
акъ, называемый также летучею щелочью, вытесняется 
изъ своихъ солей известью, но самъ вытесняетъ изъ 
солей тяжелыхъ металловъ водныя окиси ихъ, потому 
что обладаетъ более сильнымъ сродствомъ къ кисло- 
тамъ и такъ далее.

Реакцхя двойного обмена происходитъ въ техъ слу- 
чаяхъ, когда получается нерастворимое вещество. С ме
шав мъ, напримеръ, растворъ поваренной соли (хлори
стаго натр1я) съ растворомъ ляписа (азотносеребряной 
соли)—мы получимъ осадокъ хлористаго серебра, а въ 
растворе будетъ азотнонатровая соль; значитъ, изъ 
двухъ солей получилось две новыхъ соли, при чемъ 
произошелъ обменъ металловъ и кислотъ.

Реакщя разложешя состоитъ въ томъ, что мнопя 
соли при нагреваши выделяютъ некоторыя составныя 
части. Большею частью при этомъ въ остатке получа
ются окиси металловъ, таковы медныя, железныя, свин- 
цовыя и друйя соли, въ которыхъ находится способ
ная улетучиваться кислота; понятное дело, что соли 
такихъ не летучихъ кислотъ, какъ борная, фосфорная, 
кремневая и друия, не будутъ разлагаться при нагре- 
ваши. Соли серебра, золота и платины при нагреваши 
даютъ чистые металлы. Щелочныя соли разлагаются 
лишь въ редкихъ случаяхъ. Амм1ачныя соли улету
чиваются безъ остатка, если кислота летуча; въ про- 
тивномъ случае кислота остается, а амм1акъ улетаетъ.

Обращеше съ химическими веществами.
Растворение. По большей части, химичесшя реакцш 

производятся въ растворахъ, а потому необходимо
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ум^ть приготовлять самому растворы разныхъ ве
ществъ. Вода для растворовъ должна быть чистая, 
лучше всего перегнанная. Раствореше солей облегчает
ся нагревашемъ; поэтому раствореше лучше делать 
въ горячей воде, или же отвешиваютъ или отмерива
ю т  сколько нужно холодной воды, наливаютъ ее въ 
сосудъ, который можетъ нагреваться (фарфоровая 
чашка, стаканъ изъ тонкаго стекла, колба, металли
ческая посуда и прочее), кладутъ сюда же отвешенную 
соль и ставятъ на огонь, пока закипитъ, размешивая 
жидкость стеклянной палочкой. Нагреваше можно про
изводить на спиртовой лампе, на керосиновой печке, 
на бензиновой или на газовой горелке, на угольяхъ и 
прочее. Нагреваше стеклянной посуды требуетъ, к о 
нечно, большой осторожности: не надо сразу давать 
слишкомъ сильный огонь, посуду надо ставить на ме
таллическую сетку и почаще перемешивать жидкость.

Когда для растворешя приходится долго кипятить 
жидкость, то замечаютъ уровень ея вначале и по мере 
выкипашя подбавляютъ свежей воды до этого уровня.

При растворенш газовъ надо помнить, что чемъ хо
лоднее вода, тЬмъ больше она можетъ растворить газа.

Фильтроваше или процЪживаше. Очень часто при 
растворенш какого-нибудь вещества остается нерас
творимый осадокъ, который и нужно отделить отъ жид
кости. Или же осаждеше производится нарочно и тре
буется отделить и промыть осадокъ. Когда не забо
тятся о потере некоторой части осадка, то процежи- 
ваше можно производить черезъ полотно; это проце- 
живаше применяется также для быстраго отделешя 
грубыхъ частицъ отъ жидкости. Когда же нужно по
лучить изъ мутной жидкости совершенно прозрачную 
или собрать весь осадокъ и промыть его, то употре
бляется процеживаше черезъ бумажный фильтръ. Бу
мага для этого берется неклееная (пропускная);, выре- 
заютъ изъ нея кругъ, складываютъ этотъ кругъ вчет
веро и вставляютъ его въ стеклянную воронку (лейку) 
и расправляютъ такимъ образомъ, чтобы вышелъ мё- 
шокъ съ острымъ концомъ, везде плотно прилегающШ 
къ воронке, при чемъ съ одной стороны будетъ три
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слоя бумаги, а съ другой—одинъ слой. Когда не тре
буется промывать осадокъ, а лишь отделить жидкость 
отъ ненужной примеси, то дЪлаютъ фильтръ со склад
ками, для ускорешя фильтровашя.

Фильтроваше и промываше осадка делается такъ, 
что, пропустивъ черезъ фильтръ жидкость, отстоявшую
ся надъ осадкомъ, прибавляютъ къ осадку воды, раз- 
балтываютъ и сливаютъ все въ фильтръ по стеклян
ной палочке, чтобы не разбрызгивать. Когда вся жид
кость стечетъ, наливаютъ свежей воды, опять дожи
даются, пока она вся стечетъ, и еще разъ, если нужно, 
приливаютъ свежей воды. Для ускорешя можно про
мывать горячей водой.

Осаждеше. Эта операщя нг представляетъ большихъ 
затруднешй, надо только стараться, чтобы не прили
вать осаждающаго раствора больше, чемъ нужно для 
полнаго осаждешя; это особенно надо им'Ьть въ виду, 
когда осадокъ способенъ растворяться въ излишке при- 
бавляемаго раствора.

Положимъ, для примера, что намъ нужно получить 
с и н е р о д и с т у ю  м е д ь .  Для этого надо къ раствору 
медной соли, напримеръ, меднаго купороса, прилить 
раствора синеродистаго кал!я (щанъ-кали). Приливаше 
это надо производить тонкой струей, все время раз
мешивая жидкость съ появляющимся бЪлымъ осад
комъ; время отъ времени надо дать нисколько отстоять
ся осадку и прибавить каплю щанъ-кали: если эта 
капля даетъ еще осадокъ, надо продолжать прибавле
ние щанъ-кали, для осторожности лучше по каплямъ; 
если же осадка более не образуется—осаждеше окон
чено. Тогда надо отфильтровать и промыть на фильтре 
осадокъ синеродистой м'Ьди.

Кристаллизация. ВсякШ могъ заметить, что снежин
ки часто имеютъ правильную форму звездочки, креста 
и прочаго. Также соль, идущая въ пищу, иногда бы
ваешь въ виде маленькихъ кубиковъ. Всё т а т я  Т'Ьла, 
имеются более или менее правильную форму, назы
ваются к р и с т а л л а м и ,  и бблыпая часть веществъ 
имеетъ способность к р и с т а л л и з о в а т ь с я .  Чаще 
всего кристаллы получаются прииспаренш растворовъ,
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и 1гЬмъ медленнее происходитъ иснареше, темъ круп
нее получаются кристаллы. Если надо ускорить кри- 
сталлизащю, то наливаютъ растворъ въ плоскую по
суду или подогрЪваютъ и ставятъ въ пом^щеше съ 
теплымъ воздухомъ. Всякое вещество кристаллизуется 
всегда въ одинаковой форме, при чемъ обыкновенно 
въ кристаллахъ содержится определенное количество 
воды (кристаллизащонная вода).

Выпариваше. Когда нужно изъ раствора получить 
сухое вещество, напримеръ, какую-либо соль, то этотъ 
растворъ выпариваютъ, то-есть удаляютъ воду, превра
щая ее въ паръ. Выпариваше производится въ чаш- 
кахъ или вообще въ плоскихъ сосудахъ; подъ конецъ 
выпаривашя, когда содержимое начнетъ густеть, на- 
греваше должно быть осторожное, иначе произойдетъ 
выбрасываше вещества изъ сосуда. Иногда выпарива
ше ведется не досуха, а лишь до известной степени, 
чтобы сгустить растворъ, удаливъ часть воды.

Прокаливаше. Для удалешя воды изъ сухой соли, 
полученной при выпариванш раствора, подвергаютъ 
эту соль более сильному нагреванш въ тигле (чашка 
или горшокъ изъ огнеупорной глины). Это нагреваше 
или п р о к а л и в а н 1 е  употребляется во многихъ дру- 
гихъ случаяхъ, напримеръ, для удалешя амм1ачныхъ 
солей, для возстановлешя (раскислешя, отняпя кисло
рода) металловъ изъ ихъ окисловъ посредствомъ угля, 
для разложешя некоторыхъ солей и вообще во всехъ 
случаяхъ, когда требуется сильное нагреваше.

Необходимыя сведешя о веществахъ, упоминаемыхъ 
въ этомъ руководстве, находятся въ алфавитномъ ука
зателе, въ конце.

П а я н i е*
Паяше употребляется въ техъ случаяхъ, когда надо 

соединить накрепко металличесгая части между собою. 
Спаивать можно одинаковые металлы, напримеръ, медь 
съ медью, железо съ железомъ,—и разные: цинкъ со 
свинцомъ, красную медь съ латунью или железомъ.

Самое паяше состоитъ вътомъ, что между частями,
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которыя надо спаять, кладутъ припой и расплавляютъ 
его; когда припой остынетъ, онъ крепко свяжетъ ме- 
талличесшя части, какъ клей связываетъ деревянныя.

Припоемъ называется сплавъ несколькихъ метал
ловъ, при чемъ этотъ сплавъ плавится легче, чемъ 
спаиваемые металлы. Напримеръ, чтобы къ свинцовому 
предмету припаять какую-либо оловянную часть, надо 
взять такой припой, который плавится легче олова, 
иначе эта часть расплавится при паянш. Значитъ, 
нельзя взять не только свинецъ, но даже и олово, ко
торое плавится легче свинца; если же приготовить сплавъ 
изъ обоихъ этихъ металйовъ, то припой получится подхо
дящей, потому что онъ будетъ плавиться легче олова.

Замечено, что пайка будетъ темъ прочнее, чемъ 
меньше будетъ отличаться припой по своей плавкости 
отъ спаиваемыхъ металловъ. Такъ, медь со свинцомъ 
можно спаять обыкновеннымъ припоемъ изъ олова и 
свинца; если же надо крепко спаять медь съ желе
зомъ, то этотъ припой не годится—онъ будетъ слиш- 
комъ слабъ; чтобы получить прочную спайку, можно, 
напримеръ, взять припой изъ меди и цинка.

Поэтому различаютъ два рода припоя: м ягтй  или 
слабый и твердый или крЪпкШ. Первый употребляется 
для пайки мягкихъ металловъ, какъ олово, свинецъ, 
цинкъ; также и твердые металлы можно паять мягкимъ 
припоемъ, когда не требуется большой прочности. 
Твердымъ припоемъ паяютъ тугоплавюе металлы, какъ 
медь, латунь, бронза, серебро, золото, железо.

Въ продаже есть много разныхъ сортовъ припоевъ 
какъ мягкихъ, такъ и твердыхъ; но можно и самому 
ихъ приготовить. Для этого надо отвесить, сколько 
показано, каждаго металла и расплавить ихъ въ какой- 
нибудь посудине, напримеръ, въ железномъ ковше 
или въ тигле (особый горшокъ изъ огнеупорной глины); 
сначала кладутъ тотъ металлъ, который плавится всего 
труднее; когда онъ расплавится, кладутъ другой ме
таллъ, более легкоплавкШ, и такъ дальше, по порядку. 
Напримеръ, если надо составить припой изъ меди, 
олова и цинка, то начинаютъ съ меди; когда она рас
плавится,' прибавляютъ цинкъ, а затемъ уже олово.
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Легкоилавюе металлы: олово, свинецъ, висмутъ, 
всего лучше сплавлять въ железномъ ковш*; тугоплав- 
K ie же—въ тигле. Когда металлы расплавятся, ихъ 
льютъ черезъ пучокъ прутьевъ въ воду, тогда сплавъ 
получается въ виде зеренъ, которыя надо собрать, 
еще разъ переплавить и отлить въ какую-либо форму. 
Для этого можно делать желобокъ въ песке съ глиной 
или въ камне, или же употребляютъ распиленную 
пополамъ газовую трубку, смазанную саломъ, или 
просто расколотую бузинную ветку, изъ которой вы
нута сердцевина. Припой получается тогда въ виде 
палочекъ.

Приведемъ теперь составъ мягкихъ припоевъ, наи
более употребительныхъ для мягкой спайки.

Мягюе или слабые припои.
а) 2 части олова и 1 часть свинца—этотъ припой 

называется т р е т н и к о м ъ .
б) 3 части олова и 2 части свинца—этотъ припой, 

какъ и первый, часто употребляется жестяниками.
в) 2 части олова и 3 части свинца—очень хорошъ 

для пайки свинцовыхъ изделШ.
г) 1 часть олова и 2 части свинца—идетъ для пай

ки оловянныхъ изделШ.
д) 1 часть олова и 3 части свинца—особенно при- 

годенъ для заливки водопроводныхъ и газопроводныхъ 
трубъ.

Иногда, какъ самый слабый припой, употребляютъ 
листовое олово. Чемъ боль ше содержится въ припое 
олова, темъ онъ легкоплавче, а чемъ больше свинца— 
темъ тугоплавче, такъ что въ нашемъ списке первый 
припой—самый легкоплавшй, затбмъ следуютъ по по
рядку все более и более трудноплавюе.

П л а в н и .

При паянш надо стараться о томъ, чтобы поверх 
ность вещи въ местахъ спайки была совершенно чиста

Дужев1е. 3
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потому что припой не пристаетъ къ загрязненной или 
покрытой окисломъ поверхности. Для очищешя ея 
употребляютъ напилокъ, скребокъ, наждачную бумагу, 
можно и простымъ ножомъ очистить, но всего этого 
недостаточно, потому что при нагреванш металличе
ская поверхность опять покрывается окисломъ. Вотъ 
для этого-то и употребляются таия вещества, кото
рыя, расплавившись, покрываютъ металлъ и предо- 
храняютъ его отъ дМств1я жара во время пайки, а 
кроме того очищаютъ отъ окисловъ или угара, об
разовавшихся ранёв. Эти вещества и называются плав
нями.

Для мягкой пайки обыкновенно употребляются сле* 
дуюгше плавни.

К а н и ф о л ь —особаго рода смола, желтаго или 
темно-краснаго цвета.

Н а ш а т ы р ь ,  или хлористый аммотй,—соль.
Х л о р и с т ы й  ц и н к ъ  — это вещество нетрудно 

приготовить самому: цинкъ, или иначе штатръ, въ 
кускахъ или въ обрезкахъ кладутъ въ соляную кислоту 
(на одну часть цинка берется не более 5 весовыхъ 
частей крепкой соляной кислоты) и оставляютъ, пока 
кончится ш ипете и выделете газа; лучше сначала 
разбавить кислоту равнымъ объемомъ воды. Когда 
цинкъ больше не растворяется, сливаютъ растворъ съ 
избытка цинка и разбавляютъ его двойнымъ или трой- 
нымъ количествомъ (по объему) воды; этимъ раство- 
ромъ и смазываютъ место спайки.

Когда ничего этого нетъ подъ руками, то плавнемъ 
можетъ служить сало, а также стеаринъ или деревян
ное масло. При пайке цинковыхъ предметовъ доста
точно смазать разведенной соляной кислотой, которая 
тутъ же образуетъ хлористый цинкъ, очищая въ то же 
время поверхность цинка.

Для пайки тугоплавкихъ металловъ крепкими при
поями чаще всего употребляется бура .  Ее тол
ку тъ въ порошокъ, которымъ и посыпаютъ спаивае
мые металлы, или лучше сделать изъ этого порошка 
съ водой кашицу, Которую и намазывать на место 
спайки.
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Паяльникъ.
Паяльникъ обыкновенно употребляется при мягкой 

пайке. Это простой кусокъ красной меди съ заострен- 
нымъ и вылуженнымъ концомъ, къ которому приде
лываюсь железный стержень съ деревянной ручкой, 
чтобъ удобно было держать паяльникъ, когда онъ на
греется (рис. 3-й).

Рис. з-й.

Паяльники.

Часть А—делается изъ красной м'Ьди; Б—железная державка; В—
рукоятка.

Чтобы вылудить конецъ паяльника, надо хорошень
ко отчистить его напилкомъ или шкуркой, нагреть и 
опустить въ расплавленный припой или олово, а по- 
томъ снять лишнШ припой паклей, посыпанной наша- 
тыремъ. Если олово сразу не пристаетъ, то надо поте
реть паяльникъ кускомъ нашатыря. Полуда нужна для 
того, чтобы паяльникъ могъ захватывать припой. Ра- 
ботаютъ паяльникомъ такимъ образомъ: разогреваюсь 
паяльникъ на угольяхъ не сильнее темно-краснаго ка- 
лешя, засЬмъ, держа паяльникъ надъ запаиваемымъ 
местомъ, прикасаются къ нему палочкой припоя, ко
торый вскоре плавится и въ виде капель падаетъ на 
шовъ; тогда начинаюсь водить по шву паяльникомъ,

8*
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Пока капли припоя расплавятся и заполнять промежу- 
токъ; разравниваютъ припой паяльникомъ и даютъ 
остыть, не трогая предмета. При всякой пайке надо 
стараться о томъ, чтобы припою шло какъ можно ме
нее, иначе спайка не будетъ чиста и красива. Можно 
паять еще такъ: расплавить въ жел'Ьзномъ ковше при
пой и обмакнуть въ него нагретый паяльникъ, кото- 
рымъ затЪмъ и водить по шву, также стараясь не упо
треблять слишкомъ много припоя.

Мягкая пайка.
Какъ прим^ръ самой простой мягкой пайки, ска- 

жемъ подробнее о паянш жестяныхъ предметовъ. Жестью 
называется листовое железо, покрытое оловомъ; поло
жимъ, что нужно спаять изъ жести круглую коробку.

Сначала вырезаютъ изъ жести желаёмыхъ разме- 
ровъ листъ, который ударами деревяннаго молотка на 
круглой подставке сгибаютъ въ трубку или, какъ 
говорятъ, въ ц и л и н д р ъ ,  при чемъ края листа 
должны заходить одинъ за другой приблизительно на 
четверть дюйма. Прежде всего надо спаять эти края; 
для этого отчищаютъ место спайки, или шо в ъ ,  посы- 
паютъ его канифолью или другимъ плавнемъ, разогре- 
ваютъ паяльникъ и, прикасаясь палочкой припоя, во- 
дятъ паяльникомъ сначала по одному краю шва, по- 
томъ по другому; при этомъ цилиндръ изъ жести 
уставленъ такъ, что шовъ имеетъ небольшой наклонъ. 
Давши остыть, счищаютъ напилкомъ, если нужно, изли- 
шекъ припоя.

Чтобы сделать дно коробки, берутъ кусокъ жести 
и очерчиваютъ на немъ циркулемъ кругъ одинаковаго 
съ цилиндромъ поперечника, смотря по ширине ко
робки; загЬмъ отставляютъ ножку циркуля дальше на 
V8 дюйма и описываютъ второй, болышй кругъ. Про- 
межутокъ между двумя кругами образуетъ закраину 
дна. Вырезавъ по второму кругу дно, загибаютъ на 
подходящей наковальне закраину, надеваютъ дно на 
цилиндръ и такимъ же порядкомъ, какъ описано рань
ше, припаиваютъ дно къ цилиндру.
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Если въ жестяной посуде, бывшей уже въ употре- 
бленш, образуется небольшое отверстие, то для запайки 
его сначала отчищаютъ посуду отъ жира, прокипятивъ 
со слабымъ щелокомъ или содой или же соскобливъ 
грязь ножомъ вокругъ отверстся; засЬмъ кладутъ на 
отверсие небольшой кусокъ припоя, посыпаютъ наша- 
тыремъ или канифолью и нагретымъ паяльникомъ рас- 
тираютъ припой, который расплавляется и заполняешь 
отверсие. Если отверсие довольно велико или образо
валось рядомъ несколько дырочекъ, то, очистивъ, какъ 
и раньше, вырезаютъ подходящей величины кусокъ 
жесЯи, накладываютъ его на отверсие и припаиваютъ 
паяльникомъ и припоемъ, какъ и раньше.

Вещи изъ такихъ тугоплавкихъ металловъ, какъ 
м е д ь ,  л а т у н ь ,  ж е л е з о ,  с е р е б р о ,  з о л о т о ,  также 
можно паять мягкимъ припоемъ, если не требуется 
большой прочности. Для этого отчищаютъ поверхность 
спайки, смазываютъ хлористымъ цинкомъ и, посыпавъ 
опилками припоя, нагреваютъ по шву помощью паяль
ной трубки, о которой будетъ сказано дальше. Часто 
делаютъ такъ, что поверхность спайки покрываюсь 
сначала полудой, для чего нагреваютъ спаиваемый 
предмета до точки плавлешя олова (пока олово будетъ 
плавиться на немъ), посыпаютъ отчищенную поверх
ность нашатыремъ, помещаюсь на нее несколько ка
пель олова или припоя, размазываютъ полуду паклей, 
затемъ плотно прижимаюсь спаиваемыя части другъ 
къ другу и водятъ по шву паяльникомъ, сильно на- 
гретымъ на угольяхъ, или же нагреваютъ шовъ паяль
ной трубкой: полуда плавится и спаиваетъ предметъ. 
Если позволяетъ форма предмета, то после лужев1я 
зажимаютъ его въ нагретая докрасна кузнечныя клещи, 
пока не расплавится полуда.

Динковыя вещи плавятся, какъ уже сказано, съ со
ляной кислотой; но надо заметить, что паяльникъ не 
долженъ быть сильно нагреть,— только чтобъ могъ пла
виться припой, потому что цинкъ, при нагреванш его 
выше точки плавлешя олова, становится очень хрупокъ.

Приведемъ теперь составь крепкихъ припоевъ, упо- 
требляемыхъ для п аятя  тугоплавкихъ металловъ.
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Твердые или крЪшйе припои.
а) 2 части меди (медь везде берется красная) и 1 

часть цинка.
б) 1 часть меди и 1 часть цинка.
в) 5 частей латуни (желтой меди) и 1 часть цинка.
Эти три припоя служатъ для пайки железа и меди,

при чемъ второй изъ нихъ употребляется чаще всего 
и носитъ назваше м е д н а г о  или к р е п к а г о .

Следующее 4 сплава употребляются для пайки ла
туни, бронзы и другихъ медныхъ сплавовъ:

г) 16 частей меди, 1 часть цинка и V j2 части олова.
д) 13 частей меди и 11 частей чистаго серебра.
е) 6 частей латуни, 5 частей цинка, 5 частей чи

стаго серебра.
ж) 1 часть меди, 1 часть латуни и 19 частей чи

стаго серебра.
Последтй сплавъ хорошо также спаиваетъ с т а л ь .  

Кроме того, заметимъ, что красная медь хорошо паяет
ся латунью, а железо—или латунью или лучше крас
ной медью.

Этими яге припоями можно паять также серебро и 
золото, но, конечно, лучше употреблять ,дощ этого осо
бые сплавы.

Вотъ несколько серебряныхъ припоевъ, по порядку, 
начиная самымъ тугоплавкимъ и прочнымъ и кончая 
самымъ слабымъ:

а) 4 части чистаго серебра и 1 часть листовой меди.
б) 3 части чеканнаго серебра и 1 часть латунной 

проволоки.
в) 2 части чистаго серебра и 1 часть латунной про

волоки.
г) 1 часть чистаго серебра и 1 часть латунной про

волоки.
д) 1 часть чистаго серебра и 2 части олова.
Для золота можно брать одинъ изъ следующихъ 

трехъ сплавовъ, по порядку ихъ плавкости:
а) 1272 частей чистаго золота, 4г/2 части чистаго 

серебра и 3 частц листовой медп.
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б) 10 частей чистаго золота, 6 частей чистаго се
ребра и 4 части листовой меди.

в) 8V2 частей чистаго золота, б1̂  частей серебра и 
5 частей листовой меди.

Вообще, при паянш золота и серебра въ изд1зл1яхъ 
припой долженъ соответствовать пробе, по своему со
ставу, и быть только немного легкоплавче. Чистое зо
лото лучше всего паять золотомъ же съ небольшой 
примесью серебра или меди, а припой для чистаго 
серебра составляется изъ серебра и небольшого коли
чества меди.

Паяльная трубка.
При пайке твердымъ припоемъ требуется очень силь

ный жаръ, такъ что паяльника здесь нельзя употре
бить, и пользуются обыкновенно горномъ, въ которомъ 
гореше угля усиливается вдувашемъ воздуха. Неболь- 
inie же предметы можно спаивать при помощи паяль
ной трубки.

Рис. 4-й.

Паяльная трубка, или февка, состоитъ изъ латунной 
трубки—вершка 3—4 длиной, съ загнутымъ концомъ, 
на которомъ находится утолщеше съ маленькимъ от- 
версиемъ; другой конецъ, который берется въ ротъ, 
иногда обделывается въ дерево (рис. 4-й). Есть трубки
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Рис. 5-й.

нисколько другого устройства *), въ которыхъ можно 
менять наконечникъ, но он^ стоять дороже. Такъ вотъ 
такую трубку ̂ ]берутъ въ ротъ и дуютъ черезъ нее

воздухъ въ пламя свЬ- 
чи или лампы. Дуть 
надо не очень сильно, 
февку вставлять въ 
средину пламени, чуть 
повыше фитиля. Тогда 
получится темное и 
очень жаркое пламя, въ 
которомъ можно рас
плавить небрлыше ку
сочки м^ди или сереб
ра. Если вставить труб
ку въ край пламени, 
то оно будетъ светлее, 
но не такъ жарко и 
будетъ коптить. Иногда 
нужно бываешь и та
кое пламя-, потому что 

металлы въ немъ не угораютъ, или, какъ говорятъ, не 
окисляются, а, напротивъ, раскисляются.

Дуть надо стараться ровно, почти безпрерывно, и дуть
не грудью (а то скоро 
устанешь), а ртомъ, д^лая 
усил1е щеками—и въ чемъ 
вся хитрость — дышать 
надо черезъ носъ, не пе
реставая дуть. Очень удоб
но, особенно для паяшя 
болыпихъ вещей, приспо
собить къ трубк^ м^ха, 
которые можно было бы 
качать ногой (рис. 5-й).

При работахъ съ труб- 
11 аяльная лампа. ^  £бы £ н овен н о  упо7 ре.

бляютъ спиртовую или керосиновую лампу. Паять очень

Паяльный столъ. 
а—верхн1й м^хъ; б — нижнш м^хъ; 
в—средняя доска; г—ножной рычагь; 
д —клапаны; ее— направляющее стол

бики; жж—грузы.

Рис. 6-й.

*) Смотрите тотъ же рисунокъ.
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Рис. 7-й.

мелте предметы можно въ пламени свечи. Очень удобна 
паяльная лампа следующаго устройства (рис. 6-й), даю
щая очень большой 
жаръ. Лампа состоитъ 
изъ круглой жестяной 
коробки съ отверсиемъ 
наверху, закрываемымъ 
крышкой, черезъ кото
рое лампа наполняется 
керосиномъ или мас- 
ломъ. Фитиль п р охо-Л  
дитъ черезъ широкую 
трубку, впаянную въ 
боковой стенке короб
ки; кроме того, рядомъ 
съ этой трубкой при
делана узкая трубочка, 
въ которую также вста- 
вленъ фитилекъ. Когда 
фитиль въ широкой 
трубке зажженъ и въ 
пламя не дуютъ паяль
ной трубкой, то пламя 
сильно коптитъ; поэто
му его тушатъ, во время перерыва, колпачкомъ, при- 
дёланнымъ къ трубке; малены-ай же фитилекъ остает
ся гореть и зажигаетъ большой, какъ только колпа- 
чокъ будетъ снятъ. Такая лампа очень дешева. Упо
требляется для паяшя и бензиновая лампа (рис. 7-й).

Бензиновая лампа для паяшя.

Бензинъ наливается въ круглую короб
ку изъ жести А — черезъ отверстае 
Б, плотно закрываемое крышкой съ 
винтомъ. Въ середин'Ь впаяна м’Ьдная 
трубка, согнутая кольцомъ. Для зажи
гаю я надо нагреть трубку въ части В, 
имЬющей небольшое отверстае для вы
хода паровъ бензина. Пламя получает
ся синее, не коптящее и дающее очень 

высокую температуру.

Твердая или крЪпкая пайка.
Плавнемъ при паянш твердыми припоями служить, 

какъ уже было упомянуто, бура. Припой лучше при
бавлять въ измельченномъ виде къ тесту изъ буры и 
такую смесь употреблять при паянш. Такимъ спосо- 
бомъ паяютъ, напримеръ', золотыя и серебряныя вещи, 
при чемъ берутъ припой въ виде опилокъ.

При твердой пайке необходимо, какъ мы сказали, 
очень сильно нагревать предметъ, почти до белаго
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калешя. Очень удобенъ для пайки большихъ предме- 
товъ переносный горнъ съ ручнымъ или ножнымъ ме- 
хомъ. За неим’Ьвйемъ его можно паять на жаровне или 
въ кухонномъ очаге, раздувая уголья ручными меха
ми. Неболыше предметы, какъ мы видели, паяются 
паяльной трубкой. При всякой пайке швы должны при
гоняться какъ можно плотнее, безъ промежутковъ.

При пайке большихъ предметовъ на прочное скре- 
плеше швовъ надо обращать особенное внимаше. Для 
этого швы лучше всего обделывать въ виде з у б а  
или шупа съ соответствующей вырезкой, или п а
зо м  ъ, и, если можно, просверливъ соединяемый части, 
скрепить ихъ шпилькой или заклепкой. Самая пайка 
производится такимъ образомъ: соединивъ плотнее 
швы и, если нужно, связавъ части железной проволо
кой, оставивъ самый шовъ открытымъ,—кладутъ пред
метъ на уголья, посыпаютъ шовъ бурой илишнамазы- 
ваютъ тестомъ изъ буры съ водой и, наконецъ, кла
дутъ сверху припой небольшими кусочками; можно, 
какъ сказано, опилки припоя смешивать съ бурой и 
все вместе намазывать на шовъ.

Сначала даютъ не сильный жаръ, стараясь напра
вить жаръ такимъ образомъ, чтобы предметъ сильнее 
нагревался не по самому шву, а около шва, иначе 
припой не можетъ крепко пристать. Бура начинаете 
сильно пучиться, потому что изъ нея выделяется во
да; жаръ постепенно усиливаютъ, стараясь, чтобы пламя 
охватывало весь шовъ. Бура спадаетъ, и, наконецъ, при
пой расплавляется и заполняетъ промежутки шва. Этотъ 
моментъ узнается по блеску, которымъ начинаютъ све
титься края шва, а также по зеленоватому пламени. 
Тогда останавливают дутье и даютъ остыть, потомъ 
выравниваютъ шовъ напилкомъ, отчищаютъ и, если 
нужно, полируютъ.

Разные припои.
Неболыше предметы сильно портятся отъ жара; ихъ 

поэтому спаиваютъ такъ; делаютъ углублеше въ кир-
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пи'i t ,  смотря по величине предмета; это углублеше 
заполняютъ тЬстомъ следующаго состава: смешиваютъ 
2 части по объему угольнаго порошка съ одной частью, 
по объему же, порошка огнеупорной глины и къ этой 
смеси прибавляютъ кашицы изъ рисовой муки —одну 
столовую ложку муки сварить въ четверти кружки 
воды—и этой кашицы берутъ столько, чтобы получи
лось густое тесто, которымъ и наполняютъ углублеше 
въ кирпиче. Затёмъ берутъ предметъ, который тре
буется запаять, скрЪпляютъ сломанныя части мягкимъ 
сургучомъ или смолой, связываютъ железной прово
локой, а если нужно, то сначала выпиливаютъ зубъ, 
входяпцй въ соответствующую выемку,—и вдавлива- 
ютъ предметъ въ гЬсто, чтобы образовалось углубле- 
Hie; вынувъ предметъ, даютъ просохнуть тесту, поме- 
стивъ кирпичъ въ печь; после того снова вкладыва- 
ютъ предметъ въ углублеше, сургучъ удаляютъ на- 
гргЬвашемъ и на шовъ кладутъ немного буры и при
поя. Нагреваютъ паяльной трубкой и, когда припой 
расплавится и войдетъ въ шовъ, даютъ остыть, выни- 
маютъ и сглаживаютъ шовъ напилкомъ.

Золотыя и серебряныя вещи после пайки часто 
имеютъ некрасивый цветъ. Чтобы придать имъ хоро
ший цветъ, поступаютъ следующимъ образомъ: если 
вещи золотыя, не ниже 56-й пробы, то опускаютъ ихъ 
въ азотную кислоту, разбавленную вдвое водой, всего 
лишь на несколько секундъ, отсюда —въ горячую во
ду; потомъ опять въ кислоту, но уже нагретую, и сей- 
часъ же въ воду. Затемъ приготовляютъ особый со
ставь изъ 2 частей селитры, 1 части квасцовъ и 1 части 
поваренной (простой) соли; эти три вещества надо сме
шать и нагреть на огне; сначала смесь станетъ пла
виться, а потомъ закипитъ; тогда прибавить немного 
соляной кислоты (на 7 золотниковъ селитры—1 золот- 
никъ кислоты) и опустить въ этотъ составь вещь на
5 минуть, тогда промыть въ горячей воде. Прибавить 
къ этой же смеси немного горячей воды, прокипятить 
въ ней вещь и опять промыть въ воде. Потомъ вещь 
высушивается и полируется.

Серебряные высокопробные предметы нагреваются



почти докрасна, затЬмъ ихъ опускаютъ въ очень сла
бую серную кислоту (1 часть кислоты на 40 частей 
воды) и кипятятъ нисколько времени, после чего опу
скаютъ въ кипящую воду, опять въ кислоту и опять 
въ воду—до гЬхъ поръ, пока получится красивый се
ребряно-белый цветъ. Тогда остается только высушить 
и отполировать вещь.

Низкопробныя золотыя и серебряный вещи, а также 
поддельныя, после пайки золотятся или серебрятся 
гальваническимъ путемъ. Кроме всехъ упомянутыхъ 
способовъ пайки, есть еще паян1е металловъ безъ 
всякаго припоя. Сюда относится сваривате железа, 
которое въ сильномъ жару размягчается; изъ дру- 
гихъ металловъ обладаютъ способностью спаиваться 
безъ припоя платина и свинецъ. Чаще всего такъ пая
ются свинцовые листы, кочюрые должны выдерживать 
действ1е кислоты если ихъ паять сплавомъ свинца и 
олова, то свинецъ сильно разъедается' въ местахъ 
спайки.

Неболыше свинцовые листы можно спаивать такимъ 
способомъ: листы кладутъ на песокъ и даютъ имъ не
большой наклонъ, такъ чтобы одинъ конецъ шва былъ 
чуть выше другого. Края листовъ отчищаются, чтобы 
блестели, и накладываются на полвершка одинъ на 
другой. Затемъ прикладываютъ вдоль шва планку 
(около полвершка ширины) по краю листа, а съ дру
гой стороны планки насыпаютъ песку, такъ что когда 
планку вынуть, то образуется желобокъ между краемъ 
листа и пескомъ. Тогда начинаютъ лить свинецъ съ 
того края желобка, который выше, у другого же конца 
дблаютъ въ песке ямку, въ которую собирается сте
кающей свинецъ. Продолжаютъ лить свинецъ до тЬхъ 
поръ, пока размягчатся края листовъ, что узнается, 
пробуя железной палочкой. Тогда засыпаютъ пескомъ 
выходъ свинцу изъ желобка и перестаютъ лить сви
нецъ, даютъ остыть и сглаживаютъ шовъ.

При большихъ листахъ этотъ способъ не приме
няется, особенно, когда листы стояч1в, какъ, напри
меръ, въ свинцовыхъ камерахъ для добыватя серной 
кислоты: ихъ паяютъ на пламени в о д о р о д а ,  кото
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рый даетъ настолько сильный жаръ, что даже платину 
можно плавить въ этомъ жару.

Въ последнее время для подобнаго рода пайки упо- 
требляютъ электричество, между прочимъ и для боль
шихъ жел'Ьзньгхъ вещей.

Аллюмишевый припой. Въ виду все болынаго, съ 
каждымъ годомъ, распространешя металлическихъ из- 
дЬлШ изъ аллюмитя, необходимо знать средство спайки 
этого металла; до сихъ поръ, однако, нЬтъ хорошаго 
припоя. Всего вернее, поэтому, сначала покрывать 
гальванически аллюмишй м^дью и загЬмъ уже паять 
обыкновенными припоями.

Изъ предлагаемыхъ припоевъ для непосредствен- 
наго и аятя  безъ покрывашя укажемъ слгЬдуюшде:

1) Сплавъ аллюмитя съ цинкомъ: берутъ на 8 ча
стей аллюмишя 92 части цинка, или на 12 частей аллю
м и тя 88 частей цинка, или на 20 частей аллюмитя— 
80 частей цинка.

2) Аллюмитя 9 частей, серебра отъ 1 до 4 частей, 
м^ди отъ 2 до 4 частей.

3) Сплавляютъ 95 частей аллюмишя, 1 часть м^ди 
и 4 части олова.

Новый припой. Очень хвалятъ этотъ припой, упо
требляемый для мягкой спайки: по своей легкоплав
кости онъ подходить'къ обыкновеннымъ мягкимъ при- 
поямъ, тогда какъ по своей прочности онъ можетъ 
равняться съ крепкими припоями. Его составь такой: 
28 частей свинца, 241/!! части олова, 7 частей сурьмы 
и полъ-части (V2) м^ди.



Ч А С Т Ь  I.

Пок р ыв а ме  металловъ метал лами.
Для чего приходится одинъ металлъ покрывать 

другимъ? Во-первыхъ, для того, чтобы сделать его без- 
вреднымъ. Такъ, медная посуда покрывается полудой, 
то-есть оловомъ, потому что олово не изменяется отъ 
воздуха, воды или кислыхъ и жирныхъ веществъ, на
ходящихся въ пище, а медь изменяется и даетъ ядо
витая вещества; между темъ делать посуду изъ чи
стаго олова неудобно, такъ какъ оно слишкомъ мягко 
и легкоплавко.

Также и свинцовыя издЗшя покрываются оловомъ, 
если въ нихъ должна помещаться пища или вода.

Во-вторыхъ, покрывать металлъ другимъ надо для 
того, чтобы сделать его долговечнее. Напримеръ, же
лезо—самый дешевый и распространенный металлъ, но 
очень легко ржавеетъ и становится негоднымъ. Поэто
му его покрываютъ или такимъ металломъ, который 
самъ не изменяется, напримеръ, оловомъ, и тогда по
лучается жесть, или лее изменяется, но не глубоко, 
какъ цинкъ, который окисляется только съ поверхно
сти. Такъ называемое г а л ь в а н и з и р о в а н н о е  же
лезо и есть листовое железо, покрытое цинкомъ.

Въ-третьихъ, частью для прочности, частью для кра
соты покрываютъ предметы медью, никкелемъ, сереб- 
ромъ, золотомъ.

Сначала мы опишемъ те способы покрыватя ме
таллами, которые производятся безъ помощи электри
чества, а затемъ перейдемъ къ гальваническому по- 
крыванш.



_  47 —

1. Лужеше.
Составь полуды. Для лужешя употребляется, какъ 

известно, олово, но къ нему часто прибавляется не
много другихъ металловъ какъ для облегчешя луже- 
шя и для прочности полуды, такъ и для удешевлешя 
ея. Обыкновенно съ этой целью прибавляютъ свинецъ, 
цинкъ, железо и никкель, иногда висмутъ. Понятное 
дело, что для лужешя посуды олово не должно со
держать свинца, иначе’ полуда будетъ ядовита. Можно 
легко узнать, есть ли свинецъ въ полуде или нетъ. 
Надо взять кусочекъ полуды—меньше горошины— и 
растворить его въ чистой соляной кислоте; это делается 
въ стеклянной трубочке съ круглымъ дномъ, называе
мой пробиркой, которую надо нагревать на лампе, 
чтобы олово растворилось; после того прибавляютъ 
сюда же несколько капель чистой серной кислоты, 
разбавленной вдвое водой: если въ олове много свинца, 
то въ трубочке появится белый осадокъ, и вся жид
кость приметъ видъ молока; если же жидкость оста
нется чистой или чуть только замутится, то, значитъ, 
свинца или вовсе нетъ, или его очень мало, и такая 
полуда можетъ итти въ дело.

Если вещь уже покрыта полудой, то также можно 
узнать, есть ли въ ней свинецъ или нетъ — стоить 
только капнуть на нее соляной кислотой: на чистомъ 
олове при этомъ образуется, вследствие кристалличе- 
скаго сложешя, рисунокъ, напоминающШ узоры на 
окнахъ отъ мороза; если яге въ полуде есть примесь 
свинца, то никакого рисунка не получается.

Свинецъ прибавляется въ разныхъ количествахъ, 
напримеръ: 1 часть свинца на 10 частей олова или 
1 часть свинца на 4 части олова, иногда же берутъ 
часть на часть (поровну) и даже 2 части свинца на 
1 часть олова, но !это уже редко. Французсгае мастера 
употребляютъ полуду такого состава: на 142 части 
олова 47 частей свинца и 11 частей цинка.

Примесь цинка, какъ и свинца, делаетъ полуду лег- 
копристающей къ предмету, но, кроме того, цинкъ мо-
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жетъ сообщить полуде хрупкость, что уже, конечно, 
не желательно.

Вотъ еще несколько составовъ полуды, не содержа
щей свинца (безвредной):

а) 16 частей олова и 1 часть никкеля.
б) 8 частей олова и 1 часть жел. (для посуды).
в) 90 „ олова, 5 „ жел. и 7 част. никк.
г) 160 ,, олова, 7 „ жел. и 10 „ никк.
д) 96 „ олова, 5 „ жел. и 6 „ никк.
Особенно рекомендуется последЫй сплавъ, въ виду

его очень большой прочности. Указанные металлы 
сплавляютъ въ глиняномъ тигле, употребляя, какъ пла
вень, смесь 1 части буры и 3 частей битаго стекла.

Вообще примесь железа и никкеля сообщаетъ по
луде большую прочность; прибавка небольшого коли
чества металла висмута придаетъ яркШ серебристый 
цветъ, чемъ иногда пользуются при выработке жести.

Лужен1е предметовъ изъ мЪди и м1>дныхъ сплавовъ. 
Предметы прежде всего должны быть хорошо отчищены. 
Для этого ихъ трутъ паклей съ пескомъ (мелкимъ и 
промытымъ) или же очищаютъ подкисленной водой. 
Если вещь должна быть вылужена только съ внутрен
ней стороны, какъ, напримеръ, медная кухонная посу
да, то поступаютъ такъ: наполняютъ ее подкисленной 
водой (на 16—20 частей воды 1 часть серной кислоты) 
и даютъ стоять несколько часовъ, затемъ споласкиваютъ 
несколько разъ чистой водой. Вещь, бывшую уже въ 
употребленш, необходимо прокипятить сначала съ со
дой, чтобы очистить отъ покрывающаго ее жира, а за
темъ уже настаивать съ кислой водой. После этого 
посуду нагреваютъ на огне, при чемъ все время пере- 
вертываютъ ее; посыпавъ внутри нашатыремъ, проводятъ 
палочкой олова по стенкамъ: когда предметъ доста
точно нагреется, олово станетъ плавиться и оставлять 
следъ, который сейчасъ же растираютъ паклей, посы
панной нашатыремъ; затемъ переходятъ къ следующей 
части поверхности: проводятъ палочкой олова, расти
раютъ паклей и такъ далее, пока не обойдутъ всю по
верхность кругомъ. Пакля обыкновенно укреплена на 
длинной палке. Можно также вливать понемногу рас-
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плавленное въ железною. ковитЬ олово и растирать 
его паклей. Перевертываше предмета во время луже
шя необходимо для того, чтобы полуда покрывала 
везде ровнымъ слоемъ, а не собиралась бы въ одномъ 
месте.

Если вещь должна быть вылужена какъ внутри, 
такъ и снаружи, то опускаютъ подготовленную, то-есть 
отчищенную, какъ сказано, вещь въ котелъ съ распла- 
вленнымъ оловомъ. Олово должно быть нагрето выше 
точки его плавлешя, если предметы погружаются не 
нагретые, такъ какъ въ этомъ случаи отнимается много 
теплоты. Сверху олова наливается тонкимъ слоемъ 
густой растворъ хлористаго цинка или растопленное 
сало: это делается для предохранения олова отъ окис- 
лешя. Предметъ держать въ котле 5 или 6 минуть, 
затемъ вынимаютъ и снимаюсь излишекъ олова паклей, 
посыпанной нашатыремъ.

Мелюя вещи можно лудить такимъ же способомъ 
сразу несколько штукъ: ихъ опускаютъ въ корзине 
изъ толстой железной проволоки и встряхиваютъ для 
ровнаго покрыватя; чтобы удалить избытокъ олова, 
ихъ кладутъ после этого въ печь и засыпаютъ со всехъ 
сторонъ горящими угольями: тогда излишекъ олова 
стекаетъ внизъ.

После лужешя предметы промываютъ—для удале- 
шя нашатыря, сушатъ и, если нужно, полируютъ.

Если хотятъ получить более толстую полуду, то по- 
вторяютъ описанное лужеше несколько разъ, пока 
слой полуды будетъ желаемой толщины.

Есть еще способъ лужешя —мокрымъ путемъ, по- 
средствомъ раствора оловянной соли. Для этого рас- 
творяютъ 1 часть оловянной соли въ 10 частяхъ (по 
весу) воды; въ другой посудине растворяютъ 2 части 
твердаго едкаго кали въ 20 частяхъ воды; потомъ эти 
два раствора сливаютъ вместе и размешиваюсь—сна
чала образуется осадокъ, который постепенно исчезаетъ. 
Для лужешя этотъ растворъ надо нагреть почти до 
кипа, опустить туда отчищенную, какъ раньше, вещь 
и въ соприкосновении съ вещью положить одну или 
несколько оловянныхъ палочекъ. Вместо палочекъ

Jlyateuie. 4
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можно ставить предметы на оловянную пластинку, а 
если предметы мелше, то положить ихъ на луженое 
сито и вместе съ ситомъ опустить въ растворъ. Че
резъ нисколько времени вещи вынимаютъ, проыываютъ 
въ воде, высушиваютъ и полируютъ. Полуда, полу
ченная по этому способу, хотя довольно прочна, но не 
такъ, какъ полученная сухимъ путемъ.

Способъ лужетя, изв’Ьспйый подъ назватемъ бе~ 
л а г о  к и и я ч е н 1 я ,  с о с т о и т ъ  в ъ  следующемъ:раство- 
ряютъ въ 24 частяхъ (по %зесу) воды одну чаеть вин- 
наго камня, прибавляютъ оловянныхъ зеренъ и, опу- 
стивъ сюда предметы, кипятятъ часъ или два, пере
ворачивая ихъ нисколько разъ; на каждый фунтъ 
мйдныхъ предметовъ берется полтора фунта олова. 
Этотъ способъ применяется часто для луж етя мелкихъ 
вещей, какъ, напримеръ, булавки, медные гвозди и 
прочее, при чемъ обыкновенно располагаютъ ихъ сло
ями около дюйма толщины вперемежку со слоями зер
ненаго олова.

Лужеш'е желЪза, чугуна и стали, а) П р и г о т о в л е -  
н i е ж е с т и .  Жестью пазывается листовое железо, по
крытое оловомъ. Ея приготовлете составляетъ пред
метъ заводской промышленности, и потому мы лишь 
въ краткихъ чертахъ опишемъ производство англШской 
жести, которая считается самой лучшей.

Прежде всего железные листы, чтобы сделать ихъ 
мягкими, отжигаются, то-есть ихъ кладутъ въ чугун
ные ящики, закрываютъ и накаливаютъ въ печахъ въ 
продолжеше 10 или 12 часовъ, потомъ пропускаютъ 
черезъ вальцы и снова отжигаютъ часовъ 5—6.

Когда листы станутъ мягкими, ихъ очищаютъ отъ 
окалины (окиси), покрывающей ихъ съ поверхности. 
Для этого ихъ кладутъ въ окиснйй настой отрубей, 
затемъ въ кислую воду (1 часть кислоты на 20 частей 
воды), въ которой держать минуть 40.

После этого листы полируютъ водой съ пескомъ; 
если хотятъ, чтобы жесть имела гладкШ, красивый 
видъ,—промываютъ и сейчасъ же опускаютъ листы для 
просушки въ сильно нагретое сало. Отсюда ихъ пере- 
носятъ въ сосудъ съ расплавленнымъ оловомъ, потомъ
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во второй такой же сосудъ съ оловомъ, вынимаюсь и 
избытокъ олова удаляютъ, растирая паклей, смазанной 
саломъ.

ЗатЬмъ для большей равномерности опускаютъ еще 
въ третШ сосудъ съ оловомъ, отсюда во второй сосудъ 
съ нагретымъ саломъ (сало иногда заменяюсь пальмо- 
вымъ масломъ); здесь избытокъ олова стекаетъ, а от
сюда переносятъ, наконецъ, въ третШ сосудъ съ саломъ, 
въ которомъ листы и оставляютъ остывать. ЗасЬмъ 
удаляютъ образующаяся на концахъ листовъ утолще- 
шя отъ стекашя олова и полируютъ ихъ отрубями съ 
меломъ.

Чтобы получить на жести м у а р е ,  то-есть рисунокъ, 
происходяпцй отъ кристаллическаго строешя олова, 
нагреваютъ жесть надъ раскаленными углями, пока 
полуда не начнетъ плавиться,—и затемъ охлаждаютъ; 
если хотятъ получить крупный узоръ, то охлаждеше 
должно быть медленное—на воздухе, а если мелкШ 
узоръ, то охлаждаютъ быстро, опуская въ холодную 
воду. После охлаждешя никакого рисунка еще не за
мечается и надо подействовать кислотой, чтобы рас
творить верхнШ слой олова: тогда выступитъ рисунокъ, 
похожШ на рисунки, образуемые морозомъ на окнахъ. 
Эту протравку, или п р о я в л е н !  е, можно делать такой 
смесью: 4 части воды, 1 часть азотной кислоты, 2 части 
соляной кислоты и 2 части оловянной соли. После 
протравки жесть промывается холодной водой, тотчасъ 
же опускается въ горячую воду, быстро сушится и по
крывается прозрачнымъ лакомъ.

б) Ж е л е з н ы е  п р е д м е т ы  лудятся такъ же, какъ 
и медные: отчистивъ сначала ихъ пескомъ или про- 
травивъ подкисленной водой, предметы нагреваютъ, 
вливаютъ расплавленное олово и растираютъ по по
верхности.

Но лужеше будетъ прочнее, если сначала покрыть 
вещь медью, какъ будетъ указано. Опишемъ еще спо- 
собъ химическаго лужешя железа, который можетъ 
применяться также и для другихъ металловъ.

Въ 8-ми ведрахъ чистой воды растворяютъ 244 зо
лотника виннаго камня и 24 '/2 золотника оловянной

4 *
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соли. Отдельно растворяютъ винный камень въ 5 вед- 
рахъ воды (теплой) и оловянную соль въ 3 ведрахъ 
холодной воды и затемъ смйпшваютъ оба раствора въ 
деревянной кадке, въ которой находятся трубы для 
нагревашя паромъ. Иногда устраиваютъ такъ, что жид
кость по трубке отводится въ закрытый котелъ, здесь 
нагревается и по другой трубке опять поступаешь въ 
кадушку или чанъ, и такимъ образомъ жидкость по
стоянно сама собой перемешивается. Крупные пред
меты, очищенные и промытые, опускаются въ эту жид
кость вместе съ кусками цинка, съ которымъ они 
находятся въ прикосновеши; вся поверхность цинка 
должна быть разъ въ тридцать менее поверхности пред- 
метовъ. Жидкость нагревается градусовъ до 65 Рео
мюра (80 Дельс1я), и черезъ часъ или два вынимаютъ 
предметы, прочищаютъ ихъ проволочной щеткой и 
снова загружаютъ по крайней мере на два часа. За
темъ остается опять прочистить предметы щеткой, про
мыть и высушить въ нагретыхъ древесныхъ опилкахъ. 
По мере работы, въ жидкость подбавляютъ указан- 
ныхъ солей.

Мелгая издел1я, какъ булавки, крючки, гвозди и 
прочее, кладутъ слоями около дюйма толщиной на цин
ковую продырявленную пластинку съ закраинами, ко
торую на крючкахъ или цепяхъ опускаютъ въ жидкость. 
Время отъ времени вынимаютъ и перем'Ьшиваютъ пред
меты. Если лужете идетъ очень медленно, то надо под
бавить оловянной соли и виннаго камня.

Употребляютъ разныхъ составовъ лудильную жид
кость вместо указанной. Можно, напримеръ, брать та
кой составъ, считающШся очень хорошимъ: растворя
ютъ въ 8 ведрахъ воды 488 золотниковъ (5 фун. 8 зол.) 
пирофосфорнокислаго натра (обезвоженная фосфорная 
соль), 49 золотниковъ оловянной соли, кристаллической, 
и 196 золотниковъ (2 фун. 4 зол.) оловянной соли, 
плавленой обезвоженной).

Или же растворяютъ въ 5000 частей чистой воды 
25 частей виннаго камня и, прибавивъ 4 или Г> частей 
промытаго мела, смешиваютъ сърастворомъ 121/а частей 
оловянной соли въ 500 частяхъ воды.
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Въ эти растворы предметы опускаются такъ же, какъ 
и раньше—въ прикосновеши съ цинкомъ—и во всемъ 
прочемъ поступаютъ по предыдущему.

Или же употребляютъ растворъ одной части оловян
ной соли и полторы (17г) части виннаго камня въ 
500 частяхъ воды.

Для лужешя железной проволоки ее кладутъ въ 
слабую соляную кислоту (1 часть кислоты на 10 частей 
воды), куда также положено несколько пластинъ цинка. 
Когда проволока покроется сЪрымъ налетомъ цинка, 
ее вынимаютъ и кладусь въ растворъ изъ 2 частей 
оловянной соли и 2 частей виннокаменной кислоты въ 
100 частяхъ воды, къ которому прибавлено слабаго 
раствора соды до появлешя осадка. Черезъ 2 или 3 часа 
проволока покроется белымъ слоемъ олова, для уплот- 
нешя котораго надо пропустить ее черезъ волочиль
ный станокъ.

Можно также лудить железо но способу белаго ки- 
пячешя, если предварительно покрыть его медью.

в) Ч у г у н н ы й  и с т а л ь н ы я  в е щ и  лудятся слЪ- 
дующимъ образомъ: предметъ кладется въ тигель, за
сыпается со всЬхъ сторонъ порошкомъ перекиси мар
ганца (черный марганецъ), или бураго железняка (же
лезная руда), или железной окалины, и нагревается 
до ярко-краснаго калешя въ продолжеше 6-ти часовъ. 
При этомъ чугунъ и сталь съ поверхности переходятъ 
въ железо, потому что эти металлы отличаются отъ же
леза только темъ, что содержать еще углеродъ (уголь), 
который при накаливанш выгораетъ. Затемъ даютъ 
предмету остыть, протравляютъ его, какъ и раньше, кис
лотой, къ которой полезно прибавить немного оловян
ной соли или меднаго купороса, и лудятъ какъ железо.

Можно также лудить чугунъ и сталь прямо, безъ 
накаливашя въ тигле, если не требуется прочной по
луды, или же можно предварительно покрыть медью 
передъ лужешемъ.

Советуется передъ погружешемъ въ расплавленное 
олово опускать предметъ въ растворъ нашатыря (1 часть 
нашатыря на 16 частей воды) и высушивать, такъ. 
чтобы оставался белый надеть,
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Химическимъ путемъ, то-есть въ растворахъ, чугунъ 
и сталь лудятся такъ же, какъ железо.

Лужеше свинца и цинка. Свинцовые листы сильно 
нагреваюсь, посыпаютъ порошком^ канифоли, обли- 
ваютъ оловомъ и растираютъ паклей, посыпанной ка
нифолью (вместо канифоли иногда употребляется сало). 
Если нужно вылудить листъ съ обЪихъ сторонъ, какъ 
это обыкновенно и бываешь, то перевертываютъ листъ 
на другую сторону, нагреваюсь, если- листъ остылъ, 
и т^мъ же способомъ покрываютъ оловомъ. Прокаткой 
такихъ листовъ получаются очень тонше листы, слу
жащее, напримеръ, для завертывашя чая, шоколада и 
ирочаго.

Совершенно такимъ же способомъ лудятся и цин
ковые листы. Ихъ можно также лудить иогружешемъ 
въ сильно нагретое расплавленное олово, покрытое 
сверху густымъ растворомъ хлористаго цинка.

Ц и я к о в ы я  издел1я покрываются оловомъ хими
ческимъ путемъ, какъ было описано при луженш же- 
лезныхъ предметовъ, но только растворъ пригото
вляется иначе, а именно: въ 300 частяхъ воды раство
ряютъ 1 часть плавленой оловянной соли и 5 частей 
фосфорной соли.

Есть еще простой и скорый способъ для получения 
на цинке тонкаго слоя полуды—помощью натирашя: 
составляюсь тесто изъ 2 частей оловянной соли, 2 ча
стей виннаго камня, 5 частей горячей воды и столько 
мелкаго речного песку, чтобы получилась кашица. Этой 
кашицей натираютъ при помощи щетки цинковые пред
меты, затемъ сливаютъ и полируютъ глиной съ мел- 
кимъ пескомъ.

Упомянемъ еще о способе луж етя С т о л ь б а ,  пре
имущественно для медныхъ и железныхъ вещей. Сма
чиваюсь губку или тряпку растворомъ оловянной соли, 
къ которой прибавлено немного виннаго камня, и, по- 
сыпавъ губку цинковымъ порошкомъ, натираютъ пред
метъ, который сначала надо очистить отъ окиси и жира. 
Этотъ способъ съ удобствомъ применяется въ техъ 
случаяхъ, когда надо возобновить сошедшую въ ка- 
комъ-либо месгЬ полуду.



2 Свинцоваше.
Покрываше свинцомъ применяется сравнительно 

редко и главнымъ образомъ для предохранешя железа 
и меди отъ окислешя. Производится это покрывайie 
совершенно такъ же, какъ и лужеше. Для покрывашя 
листового железа употребляются следуюшде сплавы:

1) свинца—7 или 8 частей и олова—1 часть;
2) свинца—9 частей, олова—1 часть и сурьмы— 

1 часть;
3) свинца — 15 частей, олова—3 части, сурьмы — 

1 часть и меди—1 часть.
Сплавъ нагревается выше точки плавлешя, и въ 

него погружаютъ протравленные и вообще отчищенные 
листы.

ХорошШ способъ свинцовашя вообще металличе- 
скихъ изделШ состоитъ въ погруженш отчищенныхъ 
предметовъ въ горячШ растворъ окиси свинца въ едкой 
щелочи, при чемъ это погружеше необходимо делать 
или на оловянномъ листе или вообще въ соприкосно- 
венш съ кусками или палочкой олова.

Иногда освинцованные уже предметы покрываютъ 
тонкимъ слоемъ полуды или же цинка—для сообщешя 
большей прочности по отношенш къ воздуху и сы
рости.

3. Цинковаше.
Цинковаше желЪза. Обыкновенно покрываются цян- 

комъ железные листы и проволока—такъ называемое 
„гальванизированное11 железо. Сначала листы протра
вляются кислотой (на 1 часть соляной кислоты—7 частей 
воды), промываются водой и опускаются въ следующую 
смесь: въ 30 частяхъ воды растворяютъ 2 части хлориста
го цинка, 1 или 2 части нашатыря и прибавляютъ сюда 
30 частей соляной кислоты. За неимешемъ этой смеси 
можно употреблять просто растворъ нашатыря въ воде. 
Вынувъ изъ раствора, быстро высушиваютъ листы надъ 
огнемъ, при чемъ остается белый налетъ нашатыря, и 
погружаютъ въ расплавленный цинкъ. Цинкъ долженъ
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быть нагреть выше точки его плавлешя (докрасна), 
потому что железо отыметъ много теплоты; а чтобы 
цинкъ не угоралъ, его посыпаютъ пескомъ, нашатыремъ, 
или чаще всего покрываютъ расплавленный цинкъ тон- 
кимъ слоемъ хлористаго цинка въ густомъ растворе. 
Продержавъ здесь листы всего лишь нисколько се- 
кундъ, ихъ переносятъ въ кипящую воду или въ рас
топленное сало, даютъ остыть, отмываютъ отъ пристав- 
шаго сала слабымъ щелокомъч сушась и полируютъ 
хлебными отрубями или древесными Опилками съ мЪ- 
ломъ.

Мелые предметы опускаются въ цинкъ въ прово
лочной корзине; для ровноты покрывашя ихъ встряхи
ваюсь, а для удалешя излишняго цинка зарываютъ 
предметы въ горяч1е уголья: отъ этого на предметахъ 
остается тонкШ слой цинка, остальное стекаетъ внизъ. 
ЗагЬмъ ихъ подвергаютъ обыкновенной дальнейшей 
обработке.

Железная проволока для очищ етя протирается пес
комъ и покрывается, какъ описано выше; иногда после 
покрывашя ее пропускаютъ черезъ волочильный ста- 
нокъ для уплотнешя цинковаго слоя.

Замечено, что цинкъ лучше пристаетъ къ меди, 
чемъ къ железу, и потому полезно сначала покрыть 
медью железные предметы, а затемъ уже цинкомъ.

Цинковаше меди и мЪдныхъ сплавовъ. Такъ же, 
какъ и железные, покрываются цинкомъ предметы изъ 
меди и ея сплавовъ: латуни, бронзы, нейзильбера и 
прочаго. Делаютъ еще такъ: растворяютъ цинкъ въ 
соляной кислоте, при чемъ на 1 часть цинка берутъ
6 частей (по весу) кислоты, которую передъ растворе- 
шемъ надо разбавить двойнымъ объемомъ воды; когда 
все растворится, прибавляютъ сюда же столько наша
тыря, сколько взято было цинка; этотъ растворъ нали- 
ваютъ въ цинковый ящикъ или деревянный, выложен
ный цинковыми листами. Опускаютъ сюда очищенныя 
вещи на одну или две минуты, пока выделяются пу
зырьки газа, при чемъ вещи должны касаться цинка; 
вынувъ, не промывая, держатъ надъ расплавленнымъ 
цинкомъ и, когда, вещь высохнетъ, погружаюсь ее въ



— 57 —

этотъ же цинкъ на нисколько секундъ. Или же кладутъ 
вещи въ растворъ нашатыря вместе съ зерненымъ 
циикомъ и нагрёваютъ почти до кипа; въ этомъ рас- 
творЪ, какъ и въ ранЬе описанномъ, предметы покры
ваются очень тонкимъ слоемъ цинка въ вид'Ь сЬрова- 
таго налета; это способствуетъ бол^е прочному приста- 
ванпо цинка при следующей обработка, которая произ
водится, какъ и раньше: вынимаютъ и высушиваютъ 
предметы и опускаютъ ихъ въ расплавленный цинкъ 
на нисколько секундъ.

По следующему способу получаютъ прочное покрьте 
химическимъ путемъ: порошокъ цинка (цинковая пыль) 
кипятится въ раствор^ Ъдкаго кали или натра; происхо
дить постепенное раствореше, и когда остается уже 
немного цинка, погружаютъ мёдныя изд’Ьлхя и продол
жаюсь кипятить. Когда предметы покроются достаточно 
ровнымъ слоемъ цинка, ихъ вынимаютъ, промываютъ, 
сушатъ и полируютъ. Осажденный такимъ путемъ цинкъ 
обладаетъ свойствомъ сплавляться съ поверхностнымъ 
слоемъ м^ди, на которомъ онъ находится, хотя бы тем
пература была много ниже точки плавлешя цинка. Для 
этого достаточно покрытый такимъ способомъ предметъ 
нагреть въ масл-Ь до 120°—140° Ц. и держать до по- 
лучешя золотистаго томпаковаго цвЪта, а затЪмъ быст
ро опустить въ холодную воду.

4. Покрываше мЪдью.
Покрываше латунныхъ вещей. Иногда нужно быва- 

етъ латуннымъ предметамъ придать видъ красной м’Ьди. 
Такъ какъ латунь представляетъ сплавъ м’Ьди съ цин- 
комъ, то попятно, что простая обработка кислотой (сла
бой) уже достигаетъ этой цЬли: кислота растворяетъ 
цинкъ, а м"Ьдь остается. Но слой м’Ьди выходитъ очень 
тонокъ и держится непрочно, а потому чаще дйлаютъ 
такъ: въ 30 частяхъ воды растворяютъ 2 части мЪд- 
наго (синяго) купороса и 1 часть нашатыря, опускаютъ 
въ этотъ растворъ отчищенные латунные предметы и, вы- 
нувъ, не вытирая, нагр’Ьваютъ надъ раскаленными угля
ми до тЬхъ поръ, пока не появится цв’Ьтъ красной мЪди,
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послЬ этого предметъ надо промыть и, если нужно, по
лировать.

Если хотятъ сообщить предметамъ темно-красный 
цвЪтъ бронзы, то проще всего погрузить ихъ въ сла
бую соляную кислоту и держать до получешя желае- 
маго оттенка, а загЬмъ протереть навощенной щеткой.

Покрываше железа и стали. Какъ раньше было уже 
сказано, для облегчешя лужешя жел'Ьзныхъ вещей ихъ 
сначала покрываютъ м’Ьдью; также и паяше выходить 
прочнее, если м’Ьста спайки покрыты м'Ьдью. Проще 
всего для этого хорошо отчищенную, протравленную 
слабой кислотой вещь опустить въ растворъ м'Ьдной 
соли, напримеръ, меднаго купороса, но такое покры- 
Tie очень непрочно и можетъ служить только для при- 
дашя красиваго вида, нисколько не предохраняя отъ 
окислешя железные предметы.

П р о ч н ее  в ы х о д и т ь  п окр ы ваш е в ъ  таком ъ р аство р ^ : 
н а  3 кр у ж ки  воды  бер утъ  одн у к р у ж к у  соляной  к и сл о 
ты , см 'Ьш иваю тъ и при бавляю тъ нем ного М’Ь днаго  куп о
роса; оп ускаю тъ  сю да очи щ енны й  предм етъ и, по м’Ьр’Ь 
осаж деш я н а н ем ъ м ^д и , подбавляю тъ М'Ьднаго куп оро
са . В е с ь  се к р е ть  у д а ч н а го  п окр ы ваш я со стои тъ  в ъ  томъ, 
чтобы  в ъ  ж и дкости  не было м ного М'Ьднаго куп ороса.

Еще прочн’Ье получается покрываше, если работать 
съ другимъ составомъ, а именно: въ 5 частяхъ воды 
растворить 4 части сегнетовой (виннокислой) соли и 
2 части твердаго Ьдкаго кали или натра и это смешать 
съ растворомъ одной части меднаго купороса въ 5 ча
стяхъ воды. Очищенные протравкой предметы опуска
ются въ эту смЪсь, лучше на цинковой проволок'Ь, и 
оставляются въ ней на сутки и болЪе, до трехъ сутокъ. 
Посл'Ь этого предметы надо промыть въ содовомъ ще- 
лок’Ь, загЬмъ въ вод'Ь, высушить и отполировать.

Для бронзировашя жел’Ьза его держать нисколько 
часовъ въ соприкосновеши съ цинкомъ въ слабой со
ляной кислогЬ, а загЬмъ погружаютъ въ растворъ
4 частей меднаго купороса и 3 частей хлористаго 
цинка въ 30 частяхъ воды.

Описанный выше способъ покрывашя съ сегнетовой 
солью применяется и для покрывашя о л о в я н н ы х ъ
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и с в и н ц о в ы х ъ  изделШ въ соприкосновенш съ цин- 
комъ; ц и н к о в ы е  же предметы покрываются погру- 
жешемъ въ растворъ синеродистой м’Ьди въ щанъ- 
кали (см. „Гальваническое покрываше медьюа).

5. Никкелироваше.
Покрываются никкелемъ обыкновенно следуюшде 

металлы: железо, сталь, чугунъ, медь и цинкъ. Это 
дЪлается какъ для предохранешя предметовъ отъ дЪй- 
ств1я воды, воздуха, солей, кислыхъ и жирныхъ ве- 
ществъ, такъ и для придашя имъ более красиваго 
вида. Никкель им’Ьетъ свойство не изменяться ни въ 
сыромъ воздух* ни отъ сероводорода; онъ легко при
нимаешь полировку и не теряетъ ея отъ захватывашя 
руками; въ слабой сЬрной и соляной кислотахъ онъ 
почти не растворяется, но прибавка азотной кислоты 
ускоряетъ раствореше. Цвёть никкеля серебристо
стальной; растворы его солей—зеленаго цвета. Покры- 
ваше никкелемъ производится теперь исключительно 
гальваническимъ путемъ; способъ же непосредствен- 
наго никкелированья безъ помощи электричества при
меняется лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ. Мы опишемъ 
способъ С т о л ь б а, по которому можно производить 
довольно прочную никкелировку.

Никкелироваше производятъ въ медномъ котле. 
Въ котелъ налив аютъ крепкаго раствора хлористаго 
цинка и столько же или вдвое более воды и нагре
ваютъ. Когда закипитъ, прибавляютъ по каплямъ со
ляной кислоты до техъ поръ, пока мутный вначале 
растворъ станетъ прозраченъ. Тогда бросаютъ въ ко
телъ щепотку цинковаго порошка (пыли), отчего весь 
котелъ внутри покроется цинкомъ,и прибавляютъ ка
кой-либо никкелевой соли въ порошке столько, чтобы 
жидкость позеленела. Обыкновенно берутъ хлористую, 
сернокислую или двойную серно-кал1ево-никкелевую 
соль. Въ эту жидкость опускаютъ старательно отчи
щенную вещь въ соприкосновении съ зернами цинка 
или цинковыми обрезками и продолжаютъ кипятить. 
Черезъ четверть часа предметы покрываются никке-
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лемъ. Тогда ихъ промываютъ водой и чистятъ меломъ. 
СгЬнки котла и куски прибавленнаго цинка также по
крываются никкелемъ, а потому не надо класть слиш- 
комъ много цинка, во избеж ате лишней траты никке- 
левой соли. Если покрываше никкелемъ произошло 
недостаточно, или некоторый места совсЬмъ не покры
лись, то надо прибавить никкелевой соли, пока жид
кость станетъ зеленою; если же соли достаточно, то 
подкладываютъ кусочекъ цинка.

Чтобы получался блестящШ слой никкеля, надо 
наблюдать, чтобы не выделялся белый осадокъ цин
ковой соли. Если во время кипячешя появляется этотъ 
осадокъ, то его надо растворить, прибавивъ нисколько 
капель соляной кислоты. Съ другой стороны, излишекъ 
кислоты также вредвнъ, потому что слой никкеля д е 
лается черноватымъ и матовымъ. Чтобы удалить изли
шекъ кислоты, надо прибавить по каплямъ прокипя- 
ченнаго раствора соды. Но лучше всего делать такъ, 
чтобы излишка кислоты не было: приливать кислоту 
осторожно, по капле, и после каждой капли разме
шивать жидкость, пока останется чуть заметная мут
ность.

Понятное дело, что можно производить кипячеше 
въ цинковомъ сосуде или какомъ-либо другомъ; не- 
болыше предметы можно никкелировать въ химической 
фарфоровой чашке, и въ такомъ случае нетъ нужды 
прибавлять цинковаго порошка.

6. Золочеше.
Прежде всего надо заметить, что золочеше, а также 

и серебреше хорошо удается только съ медными пред
метами, а потому все друпе металлы надо покрывать 
сначала медью. Только железо и сталь сравнительно 
хорошо покрываются золотомъ, и поэтому въ некото- 
рыхъ случаяхъ ихъ можно золотить прямо; все-таки 
лучше ихъ также покрыть передъ золочешемъ медью, 
а для серебрешя это уже необходимо. Чугунъ покры
вается сначала оловомъ, затемъ медью или латунью 
и потомъ уже серебрится или золотится.
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Для покрывашя золотомъ или серебромъ предметы 
должны быть подготовлены особенно старательно, какъ 
объ этомъ будетъ подробно сказано при гальваниче- 
скомъ покрыванш, во 2-й части.

Подготовленные предметы золотятся нисколькими 
способами. Такъ, можно золотить по способу п р и к о с 
н о в е н  i я, при чемъ опускаютъ предметы въ растворъ 
для золочешя вместе съ цинкомъ (получается электри
ческая пара). Растворъ составляется изъ 1 части хлор- 
наго золота, 6 частей желтой кровяной соли, 4 частей 
углекислаго кали (поташа) и 6 частей поваренной соли; 
все это надо растворить въ 50 частяхъ воды, затемъ 
вскипятить и процедить черезъ неклееную бумагу. 
Этотъ растворъ передъ употреблешемъ нагреваютъ, по- 
гружаютъ въ него предметъ въ прикосновенш съ цин
ковой палочкой и держатъ минуты две; потомъ про- 
мываютъ водой, погружаютъ на нисколько минутъ въ 
кипятокъ, высушиваютъ въ нагретыхъ опилкахъ, чи- 
стятъ виннымъ камнемъ и полируютъ. Советуютъ цинкъ 
покрывать лакомъ, за исключешемъ местъ, въ кото- 
рыхъ происходитъ прикосновеше. Э т о т ъ  способъ чаще 
всего применяется для медныхъ и латунныхъ вещей.

По другому рецепту, растворъ составляется изъ 
400 частей пирофосфорнокислаго натра, 10 частей хлор- 
наго золота и 1 части щанъ-кали, растворенныхъ въ 
4500 частяхъ чистой воды (то-есть на каждые 10 зо
лотниковъ хлорнаго золота приходится 3/8 ведра воды). 
Изъ каждой части чистаго золота получается 2 части 
сухого хлорнаго золота, которое можно покупать гото
вое или приготовлять самому растворешемъ золота въ 
царской водке. Называютъ ц а р с к о й  в о д к о й  смесь 
двухъ кислотъ, соляной и азотной, въ разныхъ про- 
порщяхъ; эта смесь растворяетъ всё металлы и вообще 
действуешь сильно-окисляющимъ образомъ. Берутъ на 
2 части золота 3 части азотной кислоты и 5 частей 
соляной; золото быстрее всего растворяется, если оно 
взято въ тонкихъ листочкахъ; кислоты, конечно, бе
рутся крепия, и раствореше производится на легкомъ 
огне; когда все растворится, выпариваютъ жидкость, 
но не досуха, для удалешя избытка кислотъ, и при-
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бавляюгь холодной воды; если золото было не совсймъ 
чисто, а содержало примесь серебра, то после раство- 
решя получается осадокъ хлористаго серебра, который 
и надо отделить процеживаньемъ. Затемъ растворъ 
золота смешивается съ охлажденнымъ растворомъ пи- 
рофосфорной соли и щанъ-кали, при чемъ жидкость 
принимаетъ желтоватый цветъ, а при нагреваши де
лается безцветной. Если же растворъ будетъ красно
ватый, то следуетъ прибавить понемногу раствора щанъ- 
кали, пока этотъ цветъ пропадетъ. Но излишнее ко
личество щанъ-кали также не желательно, такъ какъ 
позолота получается палевая или совсемъ не получается; 
для исправлешя такого раствора надо прибавить хлор- 
наго золота.

Вещи погружаютъ въ этотъ растворъ, нагретый 
почти до кипа, на несколько секундъ (безъ цинка, и 
потому способъ этотъ называется п о г р у ж е н 1 е м ъ  
или обмакивашемъ). Передъ золочешемъ вещи должны 
быть покрыты ртутью (см. „Гальваническое золочешеа), 
иначе золочеше выйдетъ не ровное и не будутъ по
крыты места спаекъ. Обыкновенно золочеше произво
дится въ трехъ ваннахъ (растворахъ); изъ нихъ первая 
ванна содержись старый растворъ, почт* уже не со
держаний золота, и служитъ для удалешя кислотъ, 
которыя могутъ остаться на предметахъ после очистки; 
вторая содержитъ больше золота, но недостаточно для 
полнаго позолочешя, которое заканчивается уже въ 
третьей, свежеприготовленной ванне. Каждый день при
готовляется свежая ванна, первая выливается въ остатки, 
вторая делается первой и такъ далее. Этимъ путемъ 
достигается большая эконом1я въ золоте. Затемъ вы
золоченные предметы хорошо промываются въ воде, 
сушатся въ опилкахъ и, если нужно будетъ, поли
руются.

Этимъ растворомъ можно золотить какъ медные, 
такъ и стальные предметы; какъ маленьме, такъ и 
болыше. Позолоту можно получать какой угодно тол
щины, если после золочеш'я покрывать снова ртутью 
въ растворе азотио-ртутной соли, затемъ опять золо
тить—и этотъ пр1емъ можно повторить сколько угодно
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разъ. Такая позолота даже более красива и прочна, 
чемъ гальваническая.

Опишемъ еще способъ золочешя погружетемъ, ко
торый можетъ быть особенно пригоденъ для легкой 
позолоты неболыдихъ изделШ.

Растворяютъ золото въ царской водке, при чемъ 
на 2 части золота берутъ 5 частей азотной кислоты, 
5 частей соляной и 5 частей воды. Испаривъ большую 
часть кислоты после растворешя и разбавивъ водой, 
прибавляютъ д в у у г л е к и с л а г о  н а т р а  (въ продаже 
называемаго двууглекислой содой) небольшими ча
стями, такъ какъ происходить сильное вспениваше: на 
одну часть металлическаго золота надо взять 25 частей 
двууглекислаго натра. Такое же количество этой соли 
всыпается въ чугунный котелъ съ нагретой водой, 
которой берется 2 фунта на каждый золотникъ взятаго 
золота; когда соль растворится, вливаютъ сюда приго
товленный, какъ сказано раньше, растворъ золота и 
кипятятъ часа два, прибавляя по мере укипан1я го
рячей воды, такъ чтобы жидкость все время была въ 
котле на одной высо'те. Затемъ надо охладить растворъ 
и, отцЬдивъ отъ него осадокъ, снова нагреть и погру
жать въ него подготовленные предметы.

Самая работа производится следующимъ порядкомъ: 
по левую сторону отъ котла ставится 5 мисокъ, изъ 
которыхъ въ крайней слева находится растворъ для 
освежешя после протравки и состоящШ изъ 40 частей 
серной кислоты, 40 частей азотной и 1 части поварен
ной соли; во второй и третьей-—чистая вода; въ чет
вертой—ртутный растворъ (одна часть ртути раство
ряется въ такомъ же повесу количестве азотной кис
лоты, затемъ прибавляется 50 частей воды); въ пятой— 
опять чистая вода. По правую сторону отъ котла на
ходятся две миски съ чистой водой. Берутъ протра
вленный предметъ и опускаютъ его сначала въ растворъ 
для освежешя на несколько секундъ, отсюда для про- 
мывашя въ первую и вторую воду, затемъ въ растворъ 
для покрыватя ртутью, опять въ воду для промывки 
и, наконецъ, въ котелъ, где кипятится растворъ золота; 
здесь предметъ держится не более полминуты и пере-
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Носится отсю да дл я пром ывки в ъ  в о д у , стоящ ую  вп раво 
о ть  котла, п о сл е  ч его  вы суш и ваю тъ  и полирую тъ м я г
кой кож ей. В ся  операщ я зол о чеш я тр ебуетъ  не более 
д в у х ъ  м и нутъ.

Мелюя вещи золотятся несколько штукъ за-разъ, 
погружая ихъ на латунной проволоке.

Вели позолота получается не достаточно красиваго 
цвета, то для откраса можно употреблять насыщенный 
растворъ 6-ти частей селитры, 2-хъ частей железнаго 
купороса и 1-й части цинковаго купороса; предметы опу- 
скаютъ въ горячШ растворъ этихъ солей, затемъ вы
нимаютъ и, не вытирая, высушив-аютъ надъ огнемъ до 
появлешя слегка буроватаго оттенка, после чего ихъ 
промываютъ въ слабой серной кислоте, въ воде, су- 
шатъ въ опилкахъ и полируютъ замшей.

Менее прочная позолота получается по способу на- 
т и р а нх я .  Делается это очень просто: отчищенный 
предметъ натирается суконкой или тряпкой, смоченной 
какой-либо солью золота, напримеръ, растворомъ хлор 
наго золота. Мелте предметы встряхиваются въ меш- 
кахъ съ древесными опилками, пропитанными раЯство- 
ромъ соли золота.

Или же обмазываютъ предметъ, предварительно от
чищенный, тестомъ изъ 00 частей мелу, 5 частей 
измельченнаго виннаго камня и слабаго раствора двой
ной синеродистой соли кал1я и золота, затемъ нати
раютъ шерстью.

Советуютъ сначала покрывать медные и латунные 
предметы цинкомъ, для чего ихъ погружаютъ, какъ 
было указано при цинковаши, на несколько минутъ 
въ растворъ хлористаго цинка вместе съ кусками цин
ка, а потомъ уже натираютъ тестомъ.

Есть еще способъ золочешя посредствомъ натирашя 
порошкомъ золота. Этотъ порошокъ получается хими- 
ческимъ путемъ, прибавляя къ раствору хлорнаго зо
лота понемногу железнаго купороса, также растворен- 
наго въ воде—до техъ поръ, пока перестанетъ оса
ждаться золото въ виде очень тонкаго бураго осадка; 
его надо отцедить и промыть. Или же пропитываютъ 
полотно или бумагу хлорньгмъ золотомъ и ежнгаютъ:
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тогда въ пепле остается золото въ виде порошка, ко
торый сохраняюсь въ сырой тряпке. Для употребления 
смачиваютъ этотъ порошокъ водой и натираютъ его на 
предметъ помощью большого пальца, мягкой пробки 
или мягкаго дерева. После чего остается предметъ от
полировать гладиломъ. Этимъ путемъ обыкновенно зо
лотятся посеребренные предметы. Стальныя вещи можно 
золотить эеирнымъ растворомъ хлорнаго золота, кото
рый наводится кистью (см. „Платинироваше").

7. Серебреше.
Наиболее употребительный способъ серебрешя—по- 

средствомъ погружешя, при чемъ можно серебрить или 
на холоду или при нагреваши.

Въ эмальированной чугунной кастрюле растворяюсь- 
щанъ-кали въ такомъ количестве воды, чтобы на одну 
часть щанъ-кали приходилось 20 частей воды, и при- 
ливаютъ сюда раствора ляписа—на 3 части щанъ-кали 
должна приходиться 1 часть сухого ляписа. Сначала 
образуется, при смешенш этихъ растворовъ, белый 
осадокъ, который при разметиванш исчезаетъ. Жид
кость надо профильтровать, вскипятить и погружать 
въ нее свеже-отчищенныя вещи на 1—2 секунды. Это 
серебреше даетъ тонкШ, но очень блестящШ слой се
ребра, и употребляется для неболыпихъ медныхъ из
делШ, какъ серьги, пуговицы, крючки и тому подобное.

Другой способъ горячаго серебрешя отличается упо- 
треблешемъ неядовитыхъ солей, главнымъ образомъ 
железисто-синеродистаго кал!я (желтой кровяной соли), 
взаменъ ядовитаго щанъ-кали, при чемъ получается 
матовый слой серебра на медныхъ предметахъ.

Въ котле или медномъ тазе растворяюсь при нагре- 
вашп: 15 частей желтой кровяной соли и 10 частей пота
ша b j>  130 частяхъ чистой воды; когда растворъ закипитъ, 
къ нему прибавляютъ одну часть свежеосажденнаго 
хлористаго серебра (который получается въ виде осадка, 
если смешать растворъ ляписа съ растворомъ поварен
ной соли), даютъ кипеть полчаса и фильтруюсь.

Д уж ев!е . 5



—  66 —

Каждый разъ, когда готовятъ новый растворъ, надо 
удалять серебро со стЪнокъ м'Ьднаго сосуда, осЬвшее 
при предыдущемъ нагр^ваши раствора съ медными 
предметами.

Д ля серебреш я м 'Ьдвы хъ вещ ей , со дер ж ащ и хъ и ж е- 
л ’Ьзны я ч а с т и , уп отребляется сл ед у ю щ ая  ва н н а : к л а 
д у т ъ  щ ан ъ -кал и  в ъ  эм альи рованную  кастрю лю , содер
ж ащ ую  н а каж ды я 3 ч а сти  щ ан ъ -кал и — 2 0 0  ч астей  в о 
ды , при бавляю тъ сю да, н а  то ж е ко л и чество  воды , 8 
ч а стей  Ъ дкаго кал и  и 5 ч астей  поташ а д в у у гл е к и с л а - 
го , и к о гд а  в с е  р аствор и тся , вл и ваю тъ  сю да р аствор ъ
1 части ляписа въ 50 частяхъ воды, такъ что всей во
ды будетъ 250 частей.

Очищаютъ столько предметовъ, сколько можно вы
серебрить за одинъ разъ, и кладутъ ихъ на эмальиро
ванную чугунную тарелку или сковороду (можно взять 
и фарфоровую чашку, употребляемую для химическихъ 
работъ); наливаютъ сюда приготовленнаго, какъ ска
зано выше, раствора, чтобы вещи были покрыты, и ки- 
пятятъ нисколько секундъ, помешивая деревянной па
лочкой. По окончанш серебрешя вещи хорошо промы- 
ваютъ, а растворъ сливаютъ и наливаютъ новую порцш. 
Серебреше получается довольно хорошее, матовое, проч
ное, которому полировкой можно сообщить блескъ и 
белизну. Такъ серебрятся различныя сЬдельныя и эки- 
пажныя принадлежности, которыя почти всегда состо
ять изъ железа и м'Ьди.

Серебреше холодными растворами основано на упо- 
треблеши серноватисто-натровой соли, которая, при сме- 
шенш съ растворомъ ляписа, даетъ серноватисто-се
ребряную соль. Берутъ этой последней соли 2 части 
и нашатыря—1 часть, растворяютъ въ 20 или 30 ча
стяхъ воды. Или же въ 40 частяхъ воды растворяютъ
2 части ляписа, 1 часть нашатыря, 4 частя сернова
тисто натровой соли и прибавляютъ сюда 4 части про- 
мытаго мела. Въ эти растворы опускаютъ отчищенные 
и покрытые ртутью предметы, которые сейчасъ же, 
безъ пагр-Ьватя, покрываются тонкимъ, блестящимъ и 
очень прочнымъ слоемъ серебра; если же держать до
лее, то получается матовый, более толстый слой. По
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мере осаждешя, необходимо прибавлять новое коли
чество соли серебра, то-есть ляписа, количество же 
серноватистой соли не уменьшается, такъ что этотъ 
растворъ можетъ служить очень долгое время.

Серебреше по способу прикосноветя можетъ произ
водиться во всякомъ раствор* серебряной соли, но ча
ще всего для этого употребляютъ обыкновенный рас
творъ синеродистаго серебра въ щанъ-кали, въ како- 
вомъ растворе на 100 частей воды приходится 2 или
3 части чистаго серебра, раствореннаго затемъ въ 
азотной кислоте и смешаннаго съ 8 —10 частями щ- 

. анъ-кали. Предметы опускаются вместе съ цинкомъ въ 
нагретый почти до кипешя растворъ, въ который по
лезно прибавить немного поваренной соли. Для уни- 
чтожешя серыхъ пятенъ въ местахъ прикосноветя 
цинка надо, по окончати серебрешя, вынуть цинкъ 
и оставить предметы еще на некоторое время въ растворе.

Железныя изделш сначала покрываются медью, а 
потомъ серебрятся въ кипящей ванне хлористаго се
ребра и поваренной соли въ соприкосновенш съ цинкомъ.

Способъ натиранш  применяется обыкновенно для 
испраЬлешя недостатковъ при серебрении другими спо
собами.

Приготовляюсь тесто изъ 3 частей хлористаго се
ребра, 3 частей поваренной соли, 6 частей поташа, 2 
частей чистаго мела и воды. Эта смесь должна быть 
хорошо растерта въ темной комнате и сохраняется въ 
закрытомъ отъ света сосуде, такъ какъ отъ света она 
разлагается.

Для серебрешя берется небольшое количество этого 
теста, разводится въ кипящей воде и кистью накла
дывается на медные предметы, хорошо отчищенные 
или позолоченные простымъ погружешемъ; затемъ пред
меты высушиваются, промываются холодной водой, при 
чемъ получается матовое серебреше; чтобы сделать его 
блестящимъ, погружаютъ предметъ въ слабый растворъ 
серной кислоты или щанъ-кали.

Для более прочнаго серебрешя можно накладывать 
второй и третШ слой теста. Серебреше позолоченныхъ 
вещей держится крепче и отличается белизною.

б*
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Нокрываютъ иногда предметы цинкомъ, какъ было 
указано при золоченш, а затемъ тестомъ изъ 10 ча
стей мела и 1 части виннаго камня, смоченныхъ рас
творомъ 1 части ляписа и 2 частей щанъ-кали въ 5 ча
стяхъ воды.

Можно, вместо наложешя кистью, натирать тестомъ 
при помощи большого пальца, пробки, кожи и тому 
подобнаго.

Также употребляется тесто изъ хлористаго серебра 
(3 частей), поваренной соли (8 частей) и виннаго кам
ня (8 частей), а также изъ мела, смоченнаго раство
ромъ ляписа въ щанъ-кали.

8. Платинироваше.
Только медь и ея сплавы способны покрываться 

болгЬе или менее прочнымъ слоемъ платины, да и во
обще это покрываше производится сравнительно редко.

Для неболынихъ мгЬдныхъ и латунныхъ предметовъ 
берется растворъ хлорной платины, къ которому при
бавляется сода до появлешя осадка, затемъ поварен
ная соль и сахаръ до тйхъ поръ, пока платина не ста- 
нетъ выделяться въ виде белаго блестящаго осадка. 
Предметы, какъ, напримеръ, медные гвозди, латунныя 
булавки, погружаютъ въ этогъ растворъ въ соприкос
новение съ цинкомъ.

По другому способу: растворяютъ платину въ цар
ской водке, выпариваютъ до половины, прибавляютъ 
на 1 часть металлической платины 200 частей воды, 
всыпаютъ сюда 48 частей двууглекислаго натра и 16 ча
стей двууглекислаго кали и кипятятъ около часа, 
после чего погружаютъ предметы, какъ и раньше.

Или: растворяютъ 1 часть хлорной платины и 8 ча
стей поваренной соли въ 100 частяхъ воды и при
бавляютъ раствора соды до появлешя осадка. Все эти 
растворы нагреваютъ до кипешя и погружаютъ въ 
нихъ предметы на несколько минутъ.

Можно также покрывать платиной такимъ образомъ: 
растворяютъ платину въ царской водке, прибавляютъ 
равный объемъ эеира и взбалтываютъ (въ сосуде съ
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пробкой). Тогда хлорная платина растворяется въ эеи- 
р’Ь, который всплываетъ кверху; эеирный слой сли- 
ваютъ 11 кисточкой наводятъ его на предметъ.

Или же натираютъ предметъ тЬстомъ изъ хлоропла- 
тината аммотя (растворъ хлорной платины, осажден 
ный нашатыремъ) съ виннымъ камнемъ и водой.

Ч А С Т Ь  II.

Г а л ь в а н о п л а с т и к а ,
Примкнете электрическаго тока для выделешя раз- 

личныхъ металловъ и получетя ихъ въ вид* плот- 
ныхъ осадковъ достигло въ настоящее время гро- 
мадныхъ размЪровъ. Удобства и выгоды этого приме- 
иешя для всякаго очевидны. Въ самомъ деле, мы 
имеемъ возможность при помощи гальванопластики 
получать осадокъ какой угодно толщины, можемъ на
ращивать одине металлъ другимъ или тгЬмъ же самымъ 
металломъ и, главное, можемъ вполне управлять всемъ 
ходомъ деда, вести его скорее или медленнее, получать 
осадокъ блестяшдй или матовый, плотный или рыхлый, 
толстый или тонкШ и такъ далее.

Гальванопластика можетъ служить для двухъ це
лей: во - пе рвыхъ ,  посредствомъ ея можно делать ко- 
пщ съ какихъ-либо предметовъ, стоитъ только съ этихъ 
предметовъ снять форму или слепокъ и нарастить этотъ 
слепокъ какимъ угодно металломъ; в о-в т о р ы х ъ, мож
но самые предметы покрывать более или менее толстымъ 
слоемъ какого-либо металла.

Мы будемъ говорить лишь о второмъ применении 
гальванопластики — для покрыватя металлами. Заме- 
тимъ, что необходимыя свед етя  объ электричестве во
обще и объ обращенш съ гальваническими элементами 
приведены въ начале этого руководства.

Подготовка металлическихъ предметовъ.
Всяюй предметъ, который желаютъ покрыть темъ 

или другимъ металломъ, долженъ быть совершенно
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чисть, то-есть его поверхность должна быть свободна 
отъ окисловъ, отъ жира и вообще отъ всякихъ посто- 
роннихъ веществъ. Недостаточно чистые предметы по
крываются неровно, и металличесгай слой держится не
прочно, легко отскакиваетъ. Это относится какъ къ раз- 
смотрЪннымъ уже нами пр!емамъ покрывашя, безъ 
помощи электричества, такъ въ особенности къ галь
ваническому покрыванш; поэтому, прежде чЪмъ перейти 
къ описант этого последняго, мы разсмотримъ подроб
нее способы очистки металлическихъ предметовъ. Эги 
способы, конечно, различаются, смотря по металлу, 
изъ котораго предметъ сд^ланъ. Более всего тре
буешь вниматя очистка меди по своей сложности, 
тогда какъ очистка другихъ металловъ: серебра, цин
ка, железа, свинца, олова, более механическая, чемъ 
химическая.

Подготовка мЪди и ея сплавовъ. Предметы изъ меди 
и разныхъ м’Ьдныхъ сплавовъ подвергаются следую - 
щимъ шести оиеращяыъ, по порядку:

1) Удалеше жира прокаливатемъ пли посредствомъ 
раствора щелочей.

2) П ротрава в ъ  слабой сер н о й  к и сл о те .
3) Протрава старой (бывшей въ употребленш) азот

ной кислотой.
4) Протрава свежей азотной кислотой.
5) Протрава подъ глянецъ или матъ.
6) Покрываше ртутью въ растворе азотнокислой 

ртути.
Совершенно необходимы 3, 4 и 6 операцш, осталь

ные же въ нЪкоторыхъ случаяхъ могутъ быть пропу
щены, какъ это будетъ указано далее.

JY: ]. П р о к а л и в а н 1 е  съ ц е л ь ю  у д а л е п г я  
жи р а ,  почти всегда покрывающаго предметы, совер
шается на древесныхъ угольяхъ, нагревая не сильнее 
темно-краснаго калешя. Неболыше предметы нагрева
ются въ вертящемся железномъ или медномъ барабане.

Мнопя вещи не могутъ выдержать нагревашя, и для 
очищетя ихъ отъ жира употребляют кипячеше въ рас
творе едкихъ или углекислыхъ щелочей.

Кипячеше производится въ чугунномъ котле съ
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крышкой, въ который помЪщають крепкШ растворъ соды 
или поташа, или же растворъ 1 части едкаго кали или 
натра въ 10 частяхъ воды. При этомъ происходить пре- 
вращеше жировъ въ мыло, которое уже легко удаляется 
промывкой въ теплой вод*.

Кипячете не должно продолжаться более 15 ми- 
нутъ, въ случай же оловянной спайки достаточно дер
жать около 5 минутъ, иначе олово можетъ раствориться 
въ едкой щелочи.

Некоторые инструменты не выносятъ и этого кипяче- 
шя; чистить ихъ надо щеткой, смоченной известковой 
водой. Полированныя вещи чистятъ венской известью 
или самымъ мелкимъ порошкомъ пемзы; затемъ нагре
ваютъ въ слабомъ растворе едкой щелочи (1 часть ще
лочи на 25 частей воды); еще лучше вымыть ташя вещи 
бензиномъ. Какъ после прокаливашя, такъ и после ки- 
пячешя съ щелочью, вещи тщательно промываются во
дой. Иногда же, после прокаливавгя, не давая остыть, 
вещи опускаются въ слабую серную кислоту, какъ опи
сано въ № 2.

№ 2. П р о т р а в а  с л а б о й  с е р н о й  к и с л о т о й  
производится въ смеси 5 илй 10 частей крепкой сер
ной кислоты на 100 частей воды. Вещи оставляются въ 
этой смеси до техъ поръ, пока совершенно растворится 
черный слой окиси меди и появится розоватый цветъ 
закиси меди, которая уже не можеть раствориться въ 
серной кислоте. После этого надо какъ можно лучше 
промыть вещи въ воде.

№ 3. П р о т р а в а  с т а р о й  к р е п к о й  в о д к о й  
(азотной кислотой, уже бывшей въ употребленш) имеетъ 
целью предохранить очищаемые предметы отъ перетра- 
влешя свежей протравой (№ 4), а также сбережете этой 
последней. Предметы опускаютъ на медныхъ, или ла- 
тунныхъ, или стеклянныхъ крючкахъ, на проволоке, 
въ фарфоровой цедилке, или же въ корзине изъ ла
тунной проволоки; держать надо до техъ поръ, пока 
красный слой закиси меди пропадетъ и после прополас- 
киватя въ воде получится ровный металличесгай видъ.

№ 4. П р о т р а в а  с в е ж е й  а з о т н о й  к и с л о т о й  
производится смесью изъ 100 частей крепкой азотной
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кислоты, 1 части поваренной соли и 1 части сажи. Ве
щи погружаются такимъ же образомъ, какъ и раньше, 
встряхнувъ для удалешя излишней воды; держатъ 
не болгЬе одной секунды и быстро промываютъ въ чи
стой воде. Прибавлеше сажи делается для раскислешя 
азотной кислоты въ азотистую, которая вместе съ на
ходящейся поваренной солью способствуешь растворенш 
закиси меди.

Для придашя блеска вещамъ, потерявшимъ его отъ 
плохой обработки кислотами или отъ другихъ причинъ, 
надо опустить вещи въ смесь 1 части старой азотной 
кислоты, 6 частей соляной кислоты и 2 частей воды— 
все части берутся по объему.

Почерневнйй отъ этой смеси предметъ промываютъ 
и протравляютъ свежей азотной кислотой, какъ ука
зано въ № 4. Если сразу не получается желаемаго блес
ка, то повторяютъ всю операшю несколько разъ. Эта 
операщя употребляется также для отделки медныхъ 
предметовъ после того, какъ съ нихъ снято серебро 
или золото, чтобы придать имъ блескъ.

Когда протрава изъ свежей азотной кислоты осла- 
беетъ и станетъ действовать медленнее, то ее употре- 
бляютъ для протравы № 3, какъ старую азотную кислоту.

Надо заметить, что все эти и следующая протравы, 
содержался азотную и серную кислоты, не должны 
быть нагретыми, а потому ихъ надо приготовлять за
ранее, чтобы ояе успевали остыть.

№ 5. П р о т р а в а  п о д ъ  г л я н е д ъ  и л и  ма т ъ .  
Если предметы должны иметь гладкую, блестящую по
верхность, то ихъ погружаютъ въ протраву подъ г л я 
н е  цъ, составленную такъ: берутъ по объему 100 ча
стей крепкой азотной кислоты, 100 частей крепкой 
серной кислоты (купороснаго масла) и 1 часть пова
ренной соли. Смесь должна быть холодная, и вещи по
гружаютъ на 1—2 секунды, а затемъ быстро промыва
ютъ ихъ водой. Для мелкихъ вещей эта протрава была 
бы очень сильна, и потому ее разбавляютъ восьмой 
частью, по объему, воды.

Чтобы удалить окраску, получившуюся отъ протравы, 
кладутъ предметы въ очень слабую кислоту или про-
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мываютъ ихъ растворомъ виннаго камня (1 часть на 
200 частей воды). Почерн'Ьвппе спаи отчищаютъ пес- 
комъ или пемзой при помощи металлической щетки.

Бели хотятъ получить вещи м а т о в ы я ,  красиваго 
оттЪнка, то погружаютъ вещи въ холодную см^сь 
200 частей (по объему) крепкой азотной кислоты, 
100 частей крепкой серной кислоты, 2 частей пова
ренной соли и 1—5 частей цинковаго купороса. Вещи 
держатся отъ 5 до 20 минутъ. Поел* хорошей промывки 
въ н'Ьсколькихъ водахъ вещи имеюсь землистый видъ. 
ЗатЪмъ ихъ быстро погружаютъ въ вышеприведенную 
протраву подъ глянецъ, поел* чего надо быстро про
мыть въ н’Ьсколькихъ водахъ. Если пЬть подъ руками 
протравы подъ глянецъ, то можно воспользоваться той 
же протравой подъ матъ, но только опуская въ нее 
предметы на короткое время и тщательно промывая въ 
водё. Повторяя эту операцда нисколько разъ, получа- 
ютъ на вещахъ чистый, ровный матъ.

Слабая протрава для получения мата, въ которой 
предметы должны оставаться нисколько часовъ, состо
итъ изъ 1 объема насыщеннаго раствора (въ теплой 
вод*) хромпика и 2 объемовъ крепкой соляной кислоты.

№ 6. П о к р ы в а н 1 е р т у т ь ю  необходимо приме
нять въ т&хъ случаяхъ, когда предметы должны золо
титься или серебриться, потому что золото и серебро 
пристаютъ тогда гораздо лучше и держатся очень 
прочно. Растворъ составляется изъ 1 части азотнокис
лой окиси ртути, 2 частей сЬрной (или азотной) кис
лоты на 1000 частей воды. Предметы опускаются въ 
этотъ растворъ на 1 или 2 секунды и промываются водой.

Для предметовъ, треб.ующихъ сильнаго золочешя 
или серебрешя, надо брать болЪе кр'Ъпгай растворъ 
ртутной соли, такъ чтобы предметы получали ровный, 
блестяпцй серебристый цвЪтъ.

Для мелкихъ же предметовъ берутъ соли мешЬе, и 
слой ртути получается едва заметный. Ровный, безъ 
пятенъ, слой ртути, полученный на предметахъ поел* 
этой операщи, служить признакомъ хорошей предыду
щей обработи, и наоборотъ.

Необходимо заметить, что вся описанная подготовка
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должна делаться какъ можно быстрее и после одной 
операцш сейчасъ же переходить къ другой; въ то же 
время надо обращать особенное внимаше на старатель
ную промывку водой после обработки кислотами. Само 
собой разумеется, что ни въ какомъ случае нельзя 
дотрогиваться до предметовъ руками, иначе получатся 
пятна. По окончанш всехъ подготовительпыхъ операцШ 
предметы немедленно переносятся въ ванну для оса- 
ждешя; если же этого сделать нельзя, то оставляютъ 
ихъ лежать подъ водой.

Подготовка серебра. Прежде всего для удалешя жира, 
вещи подвергаютъ накаливашю, какъ и раньше. Тйсъ 
какъ при этомъ происходить окислеше меди, всегда 
почти содержащейся въ серебре, то предметы покры
ваются серымъ налетомъ. Для удалешя его предметы 
кидаютъ въ нагретую слабую серную кислоту, которая 
и растворяетъ окись меди. Если после этого цветъ 
получается не совсемъ белый, то надо повторить про- 
каливаше еще разъ. Если вещи содержать железныя* 
или цинковыя части, то этой обработке ихъ нельзя под
вергать, а надо прокипятить ихъ въ щелоке и чистить 
мелкой пемзой или просто металлической щеткой. Если 
хотятъ протравленному матовому серебру придать бле
стящую поверхность, то уиотребляютъ для этого метал
лическую щетку или стальное гладило.

Подготовка цинка состоитъ въ кипяченш предмета въ

§астворе поташа или соды и въ обработке кислотой, 
^ержатъ въ щелочаомъ растворе самое короткое время, 

потому что цинкъ легко разъедается. Передъ обработ
кой кислотой надо хорошо промыть предметъ водой. 
Кислота берется слабая серная (на 1 часть кислоты 
5 частей воды); держать несколько минутъ, старательно 
промываютъ горячей водой и, если нужно, трутъ твер
дой щеткой почерневнпе отъ щелочи швы, если цинкъ 
спаянъ свинцомъ или оловомъ.

Вместо указанной кислоты советуютъ употреблять 
следующую смесь, действующую очень хорошо:

100 частей по объему купороснаго масла (крепкой 
серной кислоты); 100 частей по объему крепкой азот-
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ной кислоты (крепкой водки); 2 части по объему по
варенной соли.

Вещи опускаютъ на одну секунду въ холодную см^сь 
и быстро промываютъ. Если сразу не получается до
статочная блеска, то повторяютъ эту операщю ни
сколько разъ. Для получетя м а т а  надо оставлять 
предметы нисколько дольше въ смЬси.

Не безполезно покрывать цинкъ ртутью, что делается 
такъ же, какъ и для мЬди, Но обыкновенно цинкъ по
крывается сначала м^дью, а потомъ уже, если надо, 
другими металлами.

Подготовка свинца и олова. Предметы погружаютъ 
на короткое время въ кипянцй растворъ поташа или 
соды, промываютъ въ водЪ и протираютъ мелкимъ пес
комъ. Иногда къ этому прибавляютъ погружеше въ 
слабую соляную кислоту. Эти металлы также должны 
предварительно покрываться м'Ьдью.

Подготовка чугуна. Протравляютъ чугунъ въ тече
т е  2 —3 часовъ слабой серной кислотой (1 часть сер
ной кислоты на 100 частей воды); загЬмъ промываютъ, 
трутъ щеткой съ мелкимъ пескомъ, еще разъ протра- 
вляють и промываютъ и переносятъ въ ванну для оса- 
ждешя. При употребленш протравы болЬе крепкой 
надо держать въ ней менЬе. Протрава эта дЬйствуетъ 
очень медленно и долго не истощается; въ случаЬ же 
ея истощешя надо прибавить новое количество кислоты.

Для золочешя и серебрешя чугунъ долженъ быть 
покрыть м^дью или латунью, а еще лучше предвари
тельно вылудить его, а потомъ уже покрывать м^дью 
или латунью. Если подготовленный чугунный вещи 
нельзя сейчасъ же помЬщать въ растворъ для покрыва
шя, то ихъ сохраняютъ въ раствор^ извести или поташа.

Подготовка J«ent3a и стали. Железо очищаютъ со
вершенно такъ же, какъ чугунъ, при чемъ кислоту 
можно брать болЬе сильную и дЬйствовать болЬе про
должительное время. Полированное желЬзо, а также и 
сталь очищаютъ отъ жира, кипятя ихъ въ раствор^ 
поташа или соды; посл^ промывки протираютъ ихъ 
слегка наждачнымъ порошкомъ, чтобы ослабить поли
ровку; загЬмъ быстро ирополаскиваютъ въ растворЬ.
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1 части сЬрной кислоты (или 3 части соляной) въ 10 
частяхъ воды, поел* чего промываютъ въ вод* и сей- 
часъ же переносятъ въ растворъ для осаждешя.

Жел'Ьзо и сталь хорошо золотятся въ горячихъ ван- 
нахъ, безъ предварительнаго покрывашя ихъ м'Ьдыо; 
для серебрешя же это покрываше необходимо.

Перейдемъ теперь къ описашю способовъ покрыва
шя металлическихъ предметовъ разными металлами 
при помощи электричества.

1. Гальваническое покрываше мЪдью.
ЭлектрическШ токъ, проходя черезъ растворъ ме

таллической соли, разлагаетъ ее на металлъ и кислот
ную часть. Это разложеше происходить при сл'Ьдую- 
щихъ услов1яхъ: въ растворъ соли какого-либо метал
ла опускаютъ дв* металлическая пластинки; одна изъ 
нихъ соединяется посредствомъ проволоки съ однимъ 
полюсомъ батареи или элемента, другая же съ дру
гимъ. Для различ1я называютъ ту пластинку, которая 
соединена съ положительнымъ полюсомъ,—а н о д  о мъ, 
а соединенную съ отрицательны мъ—к а т о д о м ъ .  Глав
ное правило всякаго разложешя состоитъ въ томъ, что 
металлъ, находящейся во взятой соли, всегда отлагает
ся на катод*, а кислотная часть соли—на анод'Ь.’Если 
анодомъ служитъ пластинка изъ того же металла, ко
торый находится во взятой соли, то она постепенно 
растворяется, соединяясь съ кислотнымъ остаткомъ 
соли. Изъ этого сл'Ьдуетъ, что покрываемый предметъ 
долженъ служить катодомъ, то-есть его всегда надо 
соединять проволокой съ отрицательнымъ полюсомъ, 
иначе говоря—съ цинкомъ батареи или элемента.

Покрываше красной м’Ьдыо можетъ производиться 
въ раствор* какой угодно медной соли, наприм*ръ, 
мйднаго купороса, но находятъ бол’Ье удобнымъ поль
зоваться двойными солями м’Ьди и щелочи, чаще все
го двойной синеродистой солью м*ди и кал1я.

Сл’ЬдующШ растворъ одинаково хорошъ для вся- 
кихъ металловъ и сплавовъ и можетъ употребляться 
какъ на холоду, такъ и при нагр’Ьванш:

Въ 50 частяхъ воды растворяютъ 1 часть уксусно



медной соли, 1 часть соды, 1 часть сернистонатровой 
соли и 1 часть чистаго щанъ-кали (если щанъ-кали не 
совсЬмъ чисть, то его надо брать соответственно больше).

Если жидкость получится зеленоватая, то надо при
бавить еще щанъ-кали, пока жидкость станетъ б езд ет 
ная. Для анода употребляютъ листъ красной меди, по
верхность котораго не должна быть менее поверхности 
покрываемаго предмета. Болыше предметы вешаются 
неподвижно, мелше же необходимо приводить въ дви
ж ете, въ особенности при употребленш теплаго раствора.

Для покрывашя железа и стали на х о л о д у  рас
творъ составляется изъ следующихъ солей:

Въ 25 литрахъ воды растворяютъ 1000 граммовъ соды, 
500 граммовъ сернисто-натровой соли, 500 граммовъ 
щанъ-кали неочищеннаго (содержащаго 350 граммовъ 
чистаго щанъ-кали), 475 граммовъ уксусно-медной 
соли и 350 граммовъ углекислаго амм1ака. (25 литровъ 
составляютъ 2 ведра, а 100 граммовъ—24г/2 золотника).

Растворъ, действующей п р и  н а г р е в а н 1 и ,  име- 
етъ несколько другой составъ:

На 250 частей воды берутъ 5 частей соды, 2 части 
сернисто-натровой соли, 7 частей щанъ-кали, 5 частей 
уксусно-медной соли и 3 части углекислаго амм1ака.

Въ одной части воды растворяютъ две последтя 
соли, въ другой—все остальныя и потомъ сливаютъ 
вместе оба раствора. Въ растворе всегда долженъ 
быть излишекъ щанъ-кали.

Щелочной растворъ безъ ядовитыхъ щанистыхъ со- 
единешй составляется изъ 350 граммовъ меднаго купо
роса, 1500 граммовъ сегнетовой соли и 800 граммовъ 
едкаго натра, растворенныхъ въ 10 литрахъ воды.

Кислый растворъ состоитъ изъ 100 частей, по объ
ему, насыщеннаго раствора меднаго купороса, 1 части 
серной кислоты и Yio части азотной кислоты. Или же 
растворяютъ 1 часть меднаго купороса въ 4 частяхъ воды 
и подкисляютъ несколькими каплями серной кислоты.

Заметимъ, что какъ только опустили предметы въ 
кислую жидкость, сейчасъ же надо замыкать токъ, 
иначе кислота будетъ разъедать предметы. Напротивъ, 
въ щелочныхъ растворахъ даже полезно оставлять на
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некоторое время предметы, не пропуская тока, что спо
собствуете удаленш жира.

Самое осаждеше обыкновенно делается въ  дере- 
вянныхъ ящнкахъ, покрытыхъ маслянымъ лакомь или 
гуттаперчей, или выложенныхъ свинцомъ (для кислыхъ 
ваннъ). Станки обиваются листами красной м*ди, или 
же медный листъ в*шается рядомъ съ предметами; 
предметы же вешаются на проволок* или крючкахъ 
изъ м*ди, приц’Ьпляя ихъ къ латуннымъ стержнямъ, 
наложеннымъ на края ящика и соединяемымъ ст̂  отрк- 
цательнымъ полюсомъ (рис. 8-й). Надо наблюдать, что
бы въ м*стахъ соединетя металличеекихъ частей для 
прохождешя тока KacaHie происходило чистыми поверх-

Рис. 8-й.

Обыкновенная форма сосуда для покрывав1я разными металлами 
эзеатричесаимъ путемъ.

ностями. Понятно, что нигд* не должно быть ярикос- 
новешя предмета къ аноду (м*дному листу), иначе не
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произойдетъ никакого разложетя соли; также и про
волоки, идушДя отъ батареи, не должны перепутывать
ся и касаться между собой: надо, чтобы электричество 
проходило черезъ жидкость.

Вещи опускаютъ тотчасъ после подготовки, описан
ной раньше. Еслй осаждаютъ тоный слой меди, то онъ 
получается блестящШ, и остается только промыть пред
метъ и высушить; при более продолжительномъ оса- 
жденш медь получается матовая, и для сообщешя ей 
блеска надо обработать вещь металлической щеткой.

Для растворовъ, д'Ьйствующихъ въ горячемъ состоя- 
нш, употребляютъ каменный или фаянсовый сосудъ, 
который помещается въ горячую воду. Или наливаютъ 
растворъ въ эмальированный котелъ, нагреваемый пря
мо на огне. Внутри по стенкамъ располагаютъ медный 
листъ, предметы же располагаютъ на равныхъ отъ него 
разстояшяхъ, подвешивая ихъ къ латунному кольцу, 
утвержденному на крестовине. Края котла, на кото- 
рыхъ лежитъ крестовина, должны быть покрыты не- 
проводникомъ,—напримеръ, кладутъ на нихъ деревян
ный кругъ. Иногда употребляютъ медные котлы, стенки 
которыхъ служатъ растворимымъ анодомъ, такъ что 
нЬтъ нужды употреблять медный листъ; при этомъ, 
однако, необходимо наращивать котелъ по окончании 
работы, для чего наполняютъ его растворомъ меднаго 
купороса, помещаютъ сюда глиняный пористый сосудъ 
съ цинкомъ и слабой серной кислотой и соедивяютъ 
проволокой цинкъ со стенками котла.

Для покрывашя такихъ мелкихъ вещей, какъ бу
лавки, крючки, стальныя перья, ихъ кладутъ въ мед
ный продырявленный ковшъ, соединенный проволокой 
съ отрицательнымъ полюсомъ, и постоянно встряхи
ваюсь ихъ.

Относительно щелочныхъ растворовъ (или ваннъ) 
надо заметить, что раствореше анода не вполне воз- 
мещаетъ убыль меди въ растворе, иначе говоря, меди 
отлагается на предмете более, чемъ ея переходить въ 
растворъ съ анода, такъ что необходимо время отъ вре
мени подбавлять медной соли. Этого не замечается въ 
кислыхъ ваннахъ, въ которыхъ вообще осаждеше идетъ
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скорее. Поэтому можно покрывать сначала тонкимъ 
слоемъ м'Ьди въ щелочной ванн*, а доканчивать оса- 
ждеше въ кислой—въ раствор* м*днаго купороса.

Въ начал* осаждетя пропускаютъ слабый токъ, ко
торый зат*мъ усиливаютъ. Свойства осадка зависать 
отъ силы тока, пря чемъ лучше всего употреблять токъ 
средней силы; для изм*нетя этой силы, смотря по на
добности, можно или изм*нять число взятыхъ элемен
товъ или пропускать токъ черезъ проволоку: ч*мъ 
длинн*е и тоньше проволока, т*мъ бол*е она осла- 
бляетъ проходящШ по ней токъ; или же изм*няютъ 
разстояше между анодомъ и предметомъ.

Если покрываше м*дью д*лается для облегчешя 
золочетя, серебрешя или никкелировашя, то, вынувъ

Простой аппарата ддя^гадьваиопла- даМИ П0М*ЩаюТЪ ИО-
стики безъ отдельной батареи. крываемый предметъ

и наливаютъ сюда раствора м*днаго купороса, а во внут- 
рентй пористый сосудъ наливаютъ слабой сЬрной кис
лоты и пом*щаютъ цинкъ, который соединяютъ прово
локой съ предметомъ (рис. 9-й).

Рис. 9-й. изъ ванны и про- 
мывъ предметы, ихъ 
опускаютъ въ ртут
ный растворъ, спо
ласкиваюсь и прямо 
пом*щаютъ въ рас
творъ для золочетя, 
серебрешя и проча- 
го, безъ всякой осо
бой подготовки.

Неболышя работы 
можно производить 
вътакъ называемыхъ 
„ простыхъ аппара- 
тахъ“, представляю- 
щихъ по своему уст
рой ству элем ентъ Да- 
Hi эля, въ которомъ 
между внутреннимъ 
и наружнымъ сосу-
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Пористый сосудъ часто делаютъ изъ бычачьяго пу
зыря, натянутаго на деревянную раму. Осаждеше въ 
такихъ аппаратахъ хотя ипроисходитъ д'Ьйств1емъ элект- 
рическаго тока, но не требуетъ отдельной батареи. По
верхность цинка должна быть не меньше поверхности 
предмета. Для регулировашя силы т»ка служитъ при
ближение или удалете предмета отъ цинка: ч'Ьмъ ближе 
предметъ къ цинку, гЬмъ сильнее токъ; ч’Ьмъ дальше— 
т'Ьмъ слабЬе. Можно приспособить эти аппараты и для 
горячаго осаждешя.

2. Латунизироваше.
Покрываше желтой медью или латунью делается 

гораздо чаще, ч'Ьмъ покрываше красной мЬдью, осо
бенно же мелкихъ жел’Ьзныхъ и цинковыхъ предметовъ. 
Кроме того, бронзироваше легче производится на лату- 
низированпыхъ предметахъ.

Осаждеше производится въ гЬхъ же сосудахъ и ап
паратахъ, KaKie мы описали раньше. Растворъ приго
товляется сл'Ьдующимъ образомъ:

1 часть меднаго купороса растворяется въ 4 частяхъ 
воды, 8 частей цинковаго купороса — въ 16 частяхъ 
воды и 18 частей щанъ-кали—въ 36 частяхъ воды; вода 
берется горячая и по растворенш солей все растворы 
сливаются вместе и размешиваются; если остается оса
докъ, то надо прибавить еще щанъ-кали; затемъ раз- 
бавляютъ 250 частями воды. Осаждеше производятъ 
при нагреванш токомъ средней силы.

Если выделяется слишкомъ много меди и мало цин
ка, то надо или усилить токъ или поместить на время 
вместо латунпаго апода—цинковый.

Труднее всего осаждается латунь на чугунъ и же
лезо, которые, поэтому, лучше всего покрыть сначала 
медью (красной).

Следующей растворъ можетъ служить для латуни- 
зировашя железа, стали, чугуна, свинца и олова:

Въ 8 литрахъ воды растворяютъ 200 граммовъ (49 зо
лотниковъ) сернисто-натровой соли, 500 граммовъ (122‘/s 
золотника) щанъ-кали, 1000 граммовъ (245 золотниковъ) 
соды и прибавляютъ сюда растворъ 125 граммовъ (30*/2

Л уж сн !е . 6
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золотниковъ) уксусно-медной соли и 100 граммовъ(241/2 
золотника) хлористаго цинка въ 2 литрахъ воды (25 лит- 
ровъ равны 2 ведрамъ).

Этотъ растворъ употребляется какъ въ холодномъ, 
такъ и въ нагр'Ьтомъ состоянш.

Для цинковыхъ предметовъ смешиваюсь растворъ 
700 граммовъ сернисто-натровой соли и 1000 граммовъ 
щанъ-кали — въ 20 литрахъ воды, съ растворомъ 330 
граммовъ уксусно-медной соли, 350 граммовъ хлористаго 
цинка и 400 граммовъ углекислаго амм!ака — въ 5 лит
рахъ воды.

Замечено, что вообще осаждеше идетъ очень не
ровно въ неболынихъ сосудахъ, а также при начал* 
работы со свежими растворами. Если осаждается крас
новатый осадокъ, то надо прибавить цинковой соли 
или усилить токъ; если же осадокъ зеленаго или бе- 
ловатаго цвета, то прибавляютъ медной соли; также 
при слишкомъ сильномъ токе получается осаждеше 
почти одного цинка. Въ качестве анода лучше вешать 
две пластинки рядомъ — цинковую и медную, вместо 
одной —латунной.

3. Гальваническое золочеше.
Покрываше золотомъ въ общихъ чертахъ сходно съ 

покрывашемъ медью; оно также можетъ производиться 
въ холодныхъ растворахъ или при нагреваши. Послед- 
нШ способъ золочетя самый употребительный, тогда 
какъ холодное золочеше применяется обыкновенно лишь 
для покрывашя болыпихъ предметовъ, какъ люстры, 
канделябры и прочее.

Растворъ для х о л о д н а г о  з о л о ч е н 1 я  составляет
ся такъ: въ царской водке растворяютъ чистое золото, 
выпариваютъ до густоты сиропа, даютъ остыть, растворя
ютъ въ чистой воде (на 1 часть золота 20 частей воды) и 
выливаютъ растворъ въ большую фарфоровую чашку 
или эмальированную кастрюлю. Прибавляютъ сюда на 
1 часть золота 5 частей крепкаго нашатырнаго спирта, 
фильтруютъ черезъ бумагу и промываютъ осадокъ ам- 
м1ачнаго золота несколько разъ.
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Въ то же время растворяютъ въ сосуде, въ кото
ромъ будетъ производиться золочеше, 3 части цданъ- 
кали (не совсЬмъ чистаго) въ 100 частяхъ воды— это 
количество приходится на 1 часть чистаго золота; за
темъ кладутъ сюда амм1ачное золото вместе съ филь- 
тромъ (амм!ачное золото ни въ какомъ случае не долж
но быть сухое), размешиваюсь и фильтруютъ черезъ 
бумагу. Полученный растворъ остается только проки
пятить около часа, для удалешя амм!ака, и но охла
ждении употреблять.

Или: берется на 1 часть чистаго золота 2 части чи
стаго щанъ-кали и 100 частей воды. Золото растворя
ютъ, какъ и раньше, прибавляютъ 20 частей воды и 
смешиваюсь съ растворомъ синеродистаго кал1я (щанъ- 
кали) въ остальныхъ 80 частяхъ воды. Передъ употре- 
блешемъ надо полчаса кипятить и охладить.

Золочеше производится въ такихъ же ящикахъ или 
сосудахъ, как'х. было описано при покрываши медыо. 
Анодомъ служить пластинка чистаго металлическаго 
золота, соединенная проволокой съ положительнымъ по- 
люсомъ батареи, предметы же подвешиваются къ латун- 
нымъ стержнямъ, соединяемымъ съ другимъ полюсомъ.

Бели позолота выходись черноватая или темнокрас
ная, то это означаетъ избытокъ золота въ растворе; 
тогда надо прибавить немного щанъ-кали; если же это 
не помогаетъ, то разбавить водой или же уменьшить 
силу тока. Напротивъ, при слишкомъ болыномъ содер
ж ан т щанъ-кали въ растворе, золочеше получается 
сераго цвета, очень медленное, а иногда и совсемъ 
останавливается: въ такомъ случае следуетъ подбавить 
хлорнаго золота.

Чтобы изменять силу тока, опускаютъ или подни
маюсь пластинку анода: при опусканш поверхность 
анода, погруженная въ жидкость, увеличивается, отъ 
этого токъ усиливается, и позолота принимаетъ более 
красноватый оттЬнокъ; при подниманш же анода изъ 
жидкости—токъ ослабеваешь, и позолота делается бо
лее зеленоватой.

З о л о ч е н г е  в ъ  г о р я ч и х ъ  р а с т в о р а х ъ  идетъ 
правильнее и быстрее и даетъ более красивую позолоту.

с*
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Растворъ для этой цели приготовляется шгЬдующимъ 
образомъ: въ фарфоровой чашке или эмальированной 
кастрюле растворяютъ, при нагреванш, 600 граммовъ 
фосфорнокислаго натра (кристаллическаго) въ 8 литрахъ 
воды, фильтруютъ и даютъ остыть. Растворяютъ въ 
царской водке 10 граммовъ золота, какъ описано раньше, 
и разбавляютъ 1 литромъ воды; затемъ вливаютъ его 
въ первый (холодный) растворъ, размешиваюсь и не
медленно вливаютъ сюда же третШ растворъ, состояний 
изъ 100 граммовъ сернисто-натровой соли и 10 или 15 
граммовъ щанъ-кали (чистаго) на 1 литръ воды (100 грам
мовъ равны 2472 золотникамъ).

Этотъ растворъ служить для золочешя серебра, меди 
и всякихъ медныхъ сплавовъ; для золочешя железа, чу
гуна и стали, не покрывая ихъ медью, надо сделать не
большое изменете въ составныхъ частяхъ этого раство
ра, а именно: на то же количество воды и золота берется 
500 граммовъ фосфорно-натровой соли, 125 граммовъ 
серно-натровой соли и 5 граммовъ чистаго щанъ-кали.

Эти растворы помещаютъ обыкновенно въ эмальиро- 
ванный круглый сосудъ и нагреваютъ до 50 — 80 гра- 
дусовъ (Цельтя).

При горячемъ золочепш чаще употребляюсь плати
новый анодъ въ виде проволоки или пластинки. Погру
жая более или менее анодъ, иолучаютъ золочеше же- 
лаемаго цвета.

По мере осаждешя золота надо прибавлять хлорнаго 
или амм!ачнаго золота съ равнымъ,количествомъ щанъ- 
кали.

Мелгая вещи, однако, находятъ удобнее золотить 
безъ прибавки, до полнаго истощешя ванны. Вообще, 
лучше чаще приготовлять свгЬжае растворы, такъ какъ 
старые постепенно обогащаются серебромъ или медью 
съ покрываемыхъ предметовъ и делаютъ позолоту не
чистою.

Стальныя, хорошо отчищенныя отъ жира, вещи по
гружаютъ быстро въ слабую соляную кислоту, промы- 
ваютъ и немедленно погружаютъ въ горячую ванну 
золочения съ сильнымъ токомъ, который постепенно осла
бляюсь, вынимая более или менее илатиновый анодъ.
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MeJiKie предм еты, к а к ъ  стал ьн ы я п ер ья, ч а с о в н я  
с т р е л к и  и прочее, н ани зы ваю тъ  на тонкую  л атунн ую  
п роволоку.

Золочеше горячимъ способомъ производится очень 
быстро, такъ что обыкновенно держать въ одной руке 
связанные въ пучки предметы, которые постоянно надо 
двигать, а въ другой — платиновый анодъ, которому 
придается различное положеше, смотря по предмету и 
желаемому цвету: при самомъ неболыномъ погруженш 
анода въ жидкость осадокъ золота имеетъ палевый 
цветъ; при достаточномъ погруженш цветъ получается 
желтый, а при очень болыномъ опусканш—красный.

После золочешя вещи промываютъ водой и сушатъ 
въ опилкахъ, а если нужно—полируютъ.

Что касается цветного золочешя, то з е л е н о е  или 
белое  золочеше получается отъ прибавлешя въ рас
творъ для осаждешя золота какой-либо соли серебра, 
напримеръ, слабаго раствора ляписа; к р а с н о е  — отъ 
примеси медной соли; р о з о в о е —отъ примеси сереб
ра и меди вместе.

Заметимъ, что для золочешя, обыкновенно горячимъ 
способомъ, пользуются часто „простыми аппаратами11, 
которые были описаны уже при покрыванш медью.

Если требуется снять позолоту, то проще всего, не 
вынимая предмета изъ раствора, сделать обратное со- 
единеше съ батареей, то-есть предметъ, покрытый золо- 
томъ, соединить съ положительнымъ полюсомъ, а про
волоку или пластинку, служившую анодомъ, съ отри
цательными Этотъ способъ обыкновенно употребляется 
для р а з з о л о ч е н 1 я  железа, стали и серебра. Впро- 
чемъ, серебро можно раззолотить еще такъ: накаливъ 
вещь докрасна, бросаютъ ее въ воду, подкисленную 
серной йюлотой; тогда золото отделяется въ виде ли- 
сточковъ; повторяюсь эту операщю несколько разъ, 
пока сойдетъ вся позолота.

Для раззолочешя неболынихъ вещей изъ меди и 
медныхъ сплавовъ погружаютъ ихъ въ смесь: 10 объе- 
мовъ крепкой серной кислоты, 1 объемъ азотной кис
лоты и 2 объема соляной кислоты, и держать, пока 
все золото растворится. Болыще предметы помещаюсь
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въ каменный или стеклянный сосудъ, наполненный 
крепкой серной кислотой, и соединяюсь проволокой съ 
положительнымъ полюсомъ батареи, отрицательный же 
соединенъ съ листомъ красной меди, опущеннымъ вме
сте съ предмете мъ.

4. Гальваническое серебреше.
Серебреше чаще всего производится въ холодныхъ 

растворахъ, для которыхъ исключительно употребляется 
двойная соль синеродистыхъ серебра и кал!я. Лутппй 
растворъ какъ для холоднаго, такъ и для гс^рячаго се
ребрешя составляется сл'Ьдующимъ образомъ:

Въ фарфоровой чашке растворяютъ 1 часть чистаго 
серебра въ 2 частяхъ крепкой азотной кислоты при 
легкомъ нагреванш; выделяюпцеся красноватые пары 
должны отводиться въ трубу.

По растворенш всего серебра усиливаюсь нагрева
ше для удалешя избытка кислоты, и когда масса за
твердеешь, еще сильнее нагреваютъ для сплавлешя 
соли и охлаждаютъ, распределивъ ее по всей поверх
ности чашки. Въ такомъ виде полученная безводная 
азотно серебряная соль, или л я п и с ъ, легко отделяет
ся отъ чашки. Она пмёетъ белый цвёсь, если серебро 
было совершенно чисто, а отъ примеси меди—черно
ватый. Его растворяютъ въ 10 или 15 разъ болыпемъ 
количестве воды, процеживаюсь, если остается осадокъ, 
и осаждаютъ, осторожно приливая щанистаго кал1я. 
Чтобы узнать, достаточно ли прилито щанистаго кал1я, 
прибавляютъ одну каплю его къ отстоявшейся жидко
сти и, если еще образуется осадокъ, продолжаюсь оса
ждеше. (Надо помнить, что излишекъ щанъ-кали рас
творяешь осадокъ щанистаго серебра; азотная же кис
лота снова выделяешь изъ этого раствора щанистое 
серебро.) Отцеживаютъ осадокъ на фильтре, промыва
ютъ осадокъ раза три водой и кладутъ вместе съ 
фильтромъ въ растворъ щанистаго кал!я: на каждую 
часть взятаго чистаго серебра берутъ 2 части щанъ- 
кали и растворяютъ ихъ въ 40 частяхъ воды. Разме- 
шиваютъ и ироцеживаютъ растворъ черезъ бумагу и
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наливаютъ его въ сосудъ для серебрешя, и, если по
крываются болыше предметы, то анодомъ служить 
пластинка чистаго серебра, при чемъ осаждеше ведется 
въ холодномъ раствор*.

Горячее серебреше применяется для жел*за, стали, 
цинка, свинца и олова, покрытыхъ м*дью, а также и 
для мелкихъ м*дныхъ вещей. Этотъ способъ требуетъ 
бол*е сильнаго тока (зам*тимъ, что при слишкомъ 
сильномъ ток* серебро осаждается чернаго цв*та), не- 
жели холодный, отличаясь зато быстротой, особенно 
при движенш покрываемыхъ предметовъ. Для горячаго 
серебрешя анодомъ обыкновенно служить платиновая 
проволока, и потому растворъ надо поддерживать солью 
серебра, прибавляя, лучше всего, синеродистаго се
ребра и щанъ-кали. Можно прибавлять также хлористое 
серебро или растворъ ляписа, но это ведетъ къ посте
пенному накоплешю въ раствор* хлористыхъ или азотно- 
кислыхь солей, которыя затрудняюсь прохождеше тока, 
а главное—могугь ос*сть на покрываемые предметы и 
совершенно испортить серебреше.

Это же зам*чаше относится къ растворамъ, которые 
приготовляются бол*е простымъ способомъ, ч*мъ выше
описанный,— наприм*ръ, см*шивая растворы ляписа и 
щанъ-кали или же растворяя хлористое серебро въ 
щанъ-кали.

Эти посл*дше растворы употребляются обыкновенно 
при неболыпихъ работахъ и составляются такъ, что 
въ 50 частяхъ воды растворяютъ 3 части ляписа и 
приливаюсь сюда раствора 5 частей щанъ-кали въ 50 ча
стяхъ воды; после см*шешя прибавляютъ еще 100 ча
стей воды. Если щанъ-кали не вполн* чистъ, надо 
брать его соотв*тственно больше.

Или можно означенное количество ляписа осадить 
сначала поваренной солью, промыть на фильтр* полу
ченное хлористое серебро и растворить его въ щанъ- 
кали.

Холодное серебреше производится въ ящикахъ де- 
ревянныхъ или прямо изъ листового жел*за (рис. 10-й). 
На края кладутъ н*сколько латунныхъ стержней, со- 
единенныхъ съ полюсами батареи, какъ было сказано
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Гис. 10-й.

Лщикъ для серебрешя.
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раньше. Къ однимъ изъ этихъ стержней подвеншваютъ 
на проволокахъ предметы, къ другимъ—серебряныя пла
стины, служапця анодами, при чемъ каждый стержень 
съ предметами приходится между двумя анодами. На 
края ящика кладутся две латунныя рамы: одна внутри 
и ниже другой и разъединенныя другъ отъ друга. 
Одну раму соединяютъ съ отрицательными полюсомъ 
и кладутъ на нее концы стержней съ предметами, на 
другой же, соединенной съ положительнымъ полюсомъ, 
находятся стержни съ серебряными пластинками.

Для более ровнаго осаждешя надо приводить въ 
движете предметы или размешивать самую жид
кость.

Надо помнить, что для серебрешя, какъ и для зо- 
лочетя, надо покрывать предметы ртутью.

Если надо удалить съ предмета слой серебра, то 
погружаютъ предметъ въ смесь 6 частей крепкой сер
ной кислоты и 1 части азотной кислоты, при чемъ медь 
приходить въ нерастворимое состоите. Съ железными 
вещами поступаютъ такъ же, какъ при раззолоченш, 
то-есть переменяютъ н а п р а в л е н 1 е  тока: анодъ де- 
лаютъ катодомъ, и наоборотъ.

По окончанш серебрешя промываютъ вещи свежей 
водой, прочищаютъ проволочной щеткой и полируютъ, 
если нужно.

Все отбросы и остатки отъ серебрешя (а темъ бо
лее отъ золочешя) собираютъ въ одно место съ темъ, 
чтобы потомъ извлечь изъ нихъ содержащееся серебро 
или золото.

5 Платинироваше.
Очень трудно получить гальваническимъ путемъ 

осадокъ платины достаточно прочный и толстый. Обык
новенно только медь и ея сплавы подвергаются плати- 
нированш.

Хлорную платину (полученную растворе темъ плати
ны въ царской водке) растворяютъ въ воде, при чемъ 
на 1 часть взятой металлической платины берутъ 50 
частей воды и прибавляютъ сюда раствора фосфорно-
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кислаго aMMiaica, приготовленнаго растворешемъ 10 ча
стей фосфорно-амьйачной соли въ 50 частяхъ воды; къ 
полученному осадку, не отделяя его отъ жидкости, 
приливаютъ понемногу, размешивая, растворъ 50 ча
стей фосфорно-натровой соли въ 100 частяхъ воды. 
Смесь кипятится для удалешя амм1ака, прибавляя воды 
на место испаряющейся. Жидкость изъ щелочной ста
новится кислой и безцветной. Этотъ растворъ употре
бляется при нагреваши и требуетъ довольно сильнаго 
тока. Платиновые аноды не растворяются въ жидкости, 
поэтому надо ее часто возобновлять.

Рекомендуютъ также употреблять растворъ наша
тырной платины въ кипящемъ растворе лимонно-кисла- 
го натра, при чемъ получается оранжевый, богаткй 
платиной, растворъ, дающШ красивый, блестящШ и 
очень прочный осадокъ платины, при двухъ болынихъ 
элементахъ Бунзена

6. Никкелироваше.
Способы гальваническаго никкелировашя различа

ются, смотря по металламъ, изъ которыхъ состоять по
крываемые предметы. Для меди, латуни, железа, стали, 
олова—приготовляютъ растворъ 60 частей двойной сер
нокислой соли никкеля и аммошя и 3 частей серно- 
кислаго аммошя на 1000 частей воды. Нагревают^ смесь 
въ эмальированномъ котле и, когда все растворится, 
процеживаютъ, добавляютъ воды на место испарившей
ся и, по охлажденш, действуютъ электрическимъ токомъ.

Анодомъ служатъ пластинки никкеля, отлитыя или 
полученныя прокаткой (плющенныя). Сила тока здесь 
требуется большая, чемъ при золоченш и серебренш.

Замечено, что свеже-приготовленный растворъ дей- 
ствуетъ не такъ хорошо, какъ уяге бывийй въ употре
блены. Надо следить, чтобы растворъ былъ нейтраль
ный, то есть не содержалъ бы избытка кислоты или 
щелочи; если лакмусовая бумажка указываете присут- 
CTBie кислоты,—прибавляютъ соды или амм1аку; въ слу
чае же избытка щелочи подкисляютъ лимонпой, вин
нокаменной или борной кислотами.
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Такъ же производится и никкелироваше цинка, но 
только въ нисколько изм'Ьненномъ растворе, а именно:

На 10 литровъ (4/5 ведра) берутъ 600 граммовъ двой
ной сернокислой соли никкеля и аммошя, 200 граммовъ 
сёрнокислаго аммошя и 25 граммовъ серной кислоты. 
Этотъ растворъ легче проводить электричесюй токъ и 
не черпитъ ципка (100 граммовъ=241/2 золотникамъ).

Если употребляютъ нерастворимый анодъ — коксо- 
выя пластинки, то растворъ надо подогревать и, кроме 
того, прибавлять время отъ времени никкелево-амм1ач- 
ной соли.

В сл ед сте  твердости никкеля лучше полировать 
предметы до никкелироватя. Полированные, особенно 
медные и латунные предметы покрываются, хотя бы и 
толстымъ, но блестящимъ белымъ слоемъ никкеля. Вы- 
нувъ предметы изъ раствора, промывъ горячей водой 
и высушнвъ опилками, полируютъ крокусомъ, кожа
ными и шерстяными кругами (на станке) и, наконецъ, 
венской известью. Иногда употребляютъ стальное гла
дило, завернутое въ полотно.

Горячее никкелироваше сообщаетъ более сильный 
блескъ, сравнительно съ холоднымъ, но не имеетъ та
кой прочности.

Поэтому можно покрыть сначала въхолодномъ рас
творе слоемъ достаточной толщины и затемъ, для при- 
дашя блеска, окончить осаждеше въ горячемъ растворе. 
Понятно, что соединеше съ батареей делается такъ же, 
какъ и раньше.

Въ хорошемъ растворе можно вести осаждеше въ 
течете часа и более и, стало-быть, получать осадокъ 
большой толщины, если каждыя 20 минутъ вынимать 
и прочищать предметы стальной щеткой.

Для удалешя изъ раствора примеси другихъ метал
ловъ, растворившихся во время никкелироватя, при
бавляютъ немного сернистаго натра или аммошя; обра
зуется осадокъ сернистыхъ металловъ, который надо 
отцеживать по мере его иакоплешя.

Покрываше никкелемъ типографскаго шрифта и гра- 
вированныхъ досокъ (клише) делается въ виду его 
твердости.
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Для последней цели советуютъ заменять его ко
б а л ь т о м  ъ.

7. Покрываше желЪзомъ (сталью).
Выделенное гальваническимъ путемъ железо отли

чается отъ обыкновеннаго по своей твердости, по кото
рой оно приближается къ стали. Обыкновенно приме
няется такое покрываше для медныхъ гравировальныхъ 
досокъ, при чемъ слой железа иридаетъ имъ бблыную 
прочность и, кроме того, легко удаляется, въ случае 
надобности, растворешемъ въ слабой серной кислоте.

Если желаютъ получить отстающей осадокъ железа, 
то смазываютъ предметъ масломъ и начисто вытираютъ; 
или же покрываютъ сначала тонкимъ слоемъ серебра 
и подвергаютъ действш сероводорода, пока серебро 
покроется желтоватымъ налетомъ, а затемъ уже 
покрываютъ железомъ.

Растворъ для осаждешя железа составляется изъ 
какой-либо соли закиси железа, напримеръ, хлористаго 
или сернокислаго железа, вместе съ амм1ачной солью. 
Необходимо при этомъ, чтобы не было соединешй окиси 
железа, но такъ какъ закисныя соединешя легко окис
ляются воздухомъ, то и берутъ двойныя амм1ачныя 
соли. Напримеръ, на 10 частей ^оды берутъ 2 части 
железнаго купороса, 2 части сернокислаго аммошя и 
1 часть нашатыря.

Растворъ подкисляютъ несколькими каплями серной 
кислоты, а для анода употребляютъ пластинку желе
за, по возможности чистаго, всего лучше осажденнаго 
гальваническимъ путемъ; сила тока должна быть та
кова, чтобы выделеше газовыхъ пузырьковъ было едва 
заметно, а поверхность анода должна быть во всякомъ 
случае больше катода, то-есть предмета. Чтобы рас
творъ не становился съ течешемъ времени слишкомъ 
киселъ, можно рядомъ съ железной пластинкой ве
шать медную.

Очень удобный способъ приготовлешя раствора для 
гальваническаго осаждешя железа состоитъ въ про-
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иусканш тока черезъ растворъ 1 части нашатыря въ
5 частяхъ воды, при помощи двухъ железныхъ ила- 
стинъ, соединенныхъ: одна—съ положительнымъ, а дру
гая—съ отрицательнымъ полюсомъ батареи.

Изъ нихъ первая растворяется и даетъ соль желе
за, при чемъ растворъ считается готовымъ, когда на 
другой пластинке начнетъ осаждаться серый слой же
леза: тогда эту пластинку вынимаютъ вонъ, а на ея 
место помещаютъ покрываемый предметъ, соединяя 
его, конечно, съ батареей.

Осаждеше железа вообще происходить довольно 
медленно: напримеръ, въ неделю можно получить слой 
въ 1 миллиметръ толщиной, при чемъ необходимо не
сколько разъ въ день вынимать предметы и промывать 
ихъ сильной струей воды.

Вследствие твердости получаемаго железа, самое 
осаждеше называется н а с т а л е н 1 е м ъ .  Такая сталь 
отличается отъ обыкновенной только темъ, что не содер- 
житъ углерода; после нагревашя (отжигашя) полу
чается обыкновенное мягкое железо, ковкое и тягучее.

8. Покрываше оловомъ.
Гальваническое лужеше хотя не можетъ еще заме

нить обыкновеннаго луж етя, более простого и деше- 
ваго, но во многихъ случаяхъ могло бы применяться 
въ виду правильности и чистоты работы. Между про- 
чимъ, такое покрываше употребляется для подготовки 
чугунныхъ предметовъ передъ золочешемъ, серебреш- 
емъ и покрыт1емъ медью.

Самое осаждеше оловомъ ничемъ не отличается 
отъ разсмотренныхъ нами случаевъ осаждешя другихъ 
металловъ.

Растворяютъ въ 50 частяхъ воды 1 часть хлористаго 
олова и прилпваютъ крепкаго раствора едкаго кали или 
натра до техъ поръ, пока осадокъ снова растворится. 
Анодомъ служить оловянная пластинка, при чемъ 
достаточно для разлоясешя двухъ элементовъ Дашэля.

Или Hte осаждаютъ хлористое олово едкой щело
чью, промываютъ полученную массу водой и раство-



—  94

ряютъ въ щанъ-кали, къ которому прибавлено едкаго 
кали и известковой воды. Также употребляется смесь 
хлористаго олова и пирофосфорнонатровой соли,—по
следней въ десять разъ более, въ слабомъ растворе.

Укажемъ еще способъ покрывашя оловомъ чугун- 
ныхъ и вообще железныхъ предметовъ, для подготовки 
ихъ къ серебрешю: растворяютъ 1 часть виннаго кам
ня въ 8 частяхъ горячей воды и пропускаютъ черезъ 
этотъ растворъ электрическШ токъ, при чемъ употре
бляюсь несколько оловянныхъ анодовъ и медный ка- 
тодъ; иными словами, соединяюсь оловянныя палочки 
или пластинки (изъ чистаго олова) съ положитель
нымъ полюсомъ батареи, а медную пластинку—съ от
рицательными

Олово начнетъ растворяться, и когда содержаше 
его въ растворе достигнетъ известной степени, оно 
станетъ осаждаться на медной пластинке; тогда эту 
последнюю заменяюсь хорошо отчищенными предме
тами.

Заметимъ, что подобный же способъ приготовлешя 
растворовъ посредствомъ электрическаго тока употре
бляется во многихъ случаяхъ: какъ уже мы видели, 
для покрывашя железо мъ, также для золочетя и се- 
ребретя, употребляя соответствуюице металлы и рас
творъ щанистаго кали.

9. Покрываше цинкомъ и свинцомъ.
Растворъ для покрывашя цинкомъ получается рас- 

творешемъ 1 части цинковаго купороса и 10 частей 
квасцовъ въ 100 частяхъ воды. Для цинковашя желе
за обыкновенные квасцы заменяюсь амм]ачными или 
же берутъ растворъ хлористаго цинка и нашатыря (а 
также растворъ сернистокислаго цинка). Можно упо
треблять также растворъ щанистаго цинка въ щанъ- 
кали, а также растворъ окиси цинка въ едкомъ кали 
или натре.

Осаждеше происходить лучше всего въ жидкихъ 
растворахъ и при слабомъ токе; анодомъ можетъ слу
жить пластинка цинка.
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Гальваническое свинцоваше производится почти 
всегда въ щелочномъ растворе окиси свинца. Для 
этого кипятятъ долгое время 1 часть свинцоваго глёта, 
10 частей едкаго кали или натра и 200 частей воды.

Этотъ же растворъ можетъ служить для окрашива- 
шя во всевозможные цвета металлическихъ поверхно
стей; для этого достаточно сделать обратное соедине
ше съ батареей, то-есть п о л о ж и т е л ь н ы й  полюсъ 
соединить съ нредметомъ, а о т р и ц а т е л ь н ы й —съ 
платиновой проволокой.

Полироваше.
По окончанш покрывашя темъ или другимъ спосо

бомъ различными металлами, предметы почти всегда 
подвергаются окончательной отделке—полировке, со
стоящей въ приданш блеска покрывающему слою, д е 
лая его поверхность гладкой и ровной, какъ бы зер
кальной.

Самое полироваше заключается въ томъ, что ме
таллическую поверхность сильно трутъ особымъ ин- 
струментомъ, называемымъ г л а д и л о м ъ  или в о р о 
ни  л о м ъ; при этомъ трещи сглаживаются все те мель- 
чайппе бугорки и вообще неровности, которыя прида- 
ютъ матовый видъ свеже-осажденному металлу.

Эти инструменты приготовляются обыкновенно изъ 
закаленной стали, а также изъ к р о в а в и к а  (особаго 
камня, состоящаго изъ окиси железа); они дожны быть 
тверды и гладко отполированы. Если полировка самаго 
гладила испортится, то возстановляютъ ее трешемъ по 
коже, посыпанной крокусомъ или, лучше, прокален
ными амм1ачными квасцами.

Инструменты эти имеютъ различную форму и ве
личину и, кроме того, различаются употребляемые для 
предварительной полировки, имевшие почти острые 
углы и называемые р е з а к а м и ,  и друпе, круглые, 
собственно г л а д и л а ,  употребляемые для окончатель
ной отделки.

Полируемый предметъ смачивается, для облегчешя 
трешя, водой и разными^ растворами: мыла, виннаго
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камня, квасцовъ, также отваромъ льняного семени я 
настоемъ некоторыхъ корней. Если вещь имела уже 
полировку до осаждешя на ней тонкаго слоя металла, 
то для окончательной отполировки достаточно натира- 
шя замшей съ крокусомъ; въ противномъ же случай 
сначала производится к а р ц е в а н 1е, то-есть прочи- 
щеше проволочной щеткой, а затемъ уже полировате 
ворониломъ.

По окончаши полировки предметъ промываютъ и 
протираютъ старымъ полотномъ.

Очень удобны для легкой полировки круги, выре
занные изъ кожи или сукна и надетые на металличе
скую ось между двухъ круглыхъ пластинъ: все это 
приспособляется къ обыкновенному станку, приводи
мому въ движете ногой.

Неболыте предметы помещаются въ мешокъ и 
встряхиваются, при чемъ полировка происходить отъ 
трешя предметовъ другъ о друга; чаще предметы по
мещаются вместе съ опилками (иногда съ меломъ), и 
такая обработка заменяешь карцевате. Встряхиваше 
производится руками, а на болынихъ фабрикахъ—ме
ханической силой.



Алфавитный перечень веществъ, употребляемыхъ 
въ гальванопластика.

Азотная кислота, иначе называемая к р 'Ь н к о Гг во д к о й, при
готовляется перегонкой селитры съ серной кислотой. Представляет’!, 
весьма Ьдкую жидкость, обыкновение окрашенную въ желтый м и  
красный двФ.тъ. Это окрашшшпе происходив отъ разложешя азот
ной кислоты, при чемъ образуются бурые нары, растворяюшдеся 
въ жидкости. HcIi металлы, за исключешемълишь золотая платины, 
растворяются въ азотной кисло-Н, при чемъ обыкновенно выделя
ются т4 же бурые пары; если же прибавить къ азотной кислотй 
еще соляной, то получается такъ называемая ц а р с к а я  в о д к а ,  
въ которой растворяются и золото съ платиной.

Обращаться съ кр'Ьикой азотной кислотой надо осторожно, въ 
виду ея-Ьдкости; раствореше и выпаривав ie производить подъ тя
гой; попадая па платье, она нрожигаетъ его, на кож1!; производить 
желтое нятно, сильные же ожоги очень опасны.

Амальгама или с о р т у ч к а .  Такъ называется соединеше ртути 
съ какимъ-лнбо металлом!,. ВсЬ металлы, за исключешемъ только 
железа, растворяются въ ртути, образуя какъ бы сплавъ. Амальга- 
мироваше или покрываше ртутью применяется при составлен!и, 
какъ мы видели, элементов!., а также при золочешп или серебрешя 
мЬдпыхъ предметовъ.

Ами|'акъ или н а ш а т ы р н ы й  с и и р т ъ получается перегодкой 
нашатыря съ известью, при чемъ выд4ляющ1Йся газъ растворяютъ 
въ вод']1. Этотъ растворъ представляем, сильную щелочь иди осно- 
ваше. Какъ пзв'Ьсг;чо, при соединении щелочей съ кислотами обра
зуются соли, вещества, какъ говорятъ, средшя или нейтральныя, не 
им'Ьюшдя свойствъ ни кислотъ ни щелочей. Такъ, соединение амлпака 
съ соляной кислотой даетъ нашатырь, иначе — хлористый аммошй; 
съ азотной .кислотой—азотнокислый аммошй; съ с'Ьрной — /?Ьрнокнс- 
лый и такъ далЬе.

Особенно много образуется анипачныхъ соединешй, главнымъ 
образомъ—у г л е к и с л а г о  а м м о н i я, при добыванш газа изъ ка- 
мепнаго угля и при сухой иерегонкф. костей и всякихъ животныхъ 
остатковъ. Упомянемъ е;це о с т р а н е  т о к ъ  а м м о н i и, полу- 
чаемомъ васыщетемъ поднаго aMMiaxta ейроводороднымъ газомъ и 
прим-Ьняемомт. для очищетя никкелевыхъ растворовъ, и фосфорно- 
амм1ачной соли, употребляемой для н1иготорыхъ растворовъ.

Лужсше.



— 98 —

Зам'Ьтимъ, что Bcf, почти амзпачиыя соединешя обличаются своею 
летучестью, то-есть легко удаляются при нагрЬванш.

Бензинъ представляетъ первый, легкокипящш отгонъ нефти или 
каменноугольнаго дегтя, называется также газолипомъ, нефтянымъ 
эеиромъ и проч. Онъ употребляется, между прочимъ, для очищетя 
полированныхъ мегаллическихъ предметовъ оть жира и для горёшя 
въ паяльныхъ лампахъ.

Борная кислота употребляется, напримеръ, при покрываю и 
никкелемъ п иногда при наяши вместо буры, изъ которой и добы
вается. Она имеетъ видъ б'Ьлыхъ кристаллическнхъ нластинокъ и 
представляетъ очень слабую кислоту, плохо растворимую въ холод
ной воде.

Бронза—сплавъ меди съ оловомъ, кроме того часто прибавляютъ 
немного свинца или цинка. Известна также аллюм uni екая бронза, 
состоящая изъ м’Ьди и аллюмитя, а также фосфористая и кремни
стая бронза—для проводниковъ.

Бура,—часто употребляемая какъ плавень, всл4)дств1е способности 
растворять при высокой температур!! окислы металловъ, — состоитъ 
изъ натровой соли борной кислоты, при чемъ на 4 части кислоты 
приходится только 1 часть основатя и 5 частей воды. Она нахо
дится растворенной вь воде н'Ькоторыхъ источниковъ, откуда и до
бывается испаретемъ.

БЪлый купорось или ц и н к о в ы й  к у н о р о с ъ  — сернокислый 
цинкъ.

Винный камень образуется въ виде красно-бураго осадка въ 
бочкахъ при выделке вина и представляетъ к и с л у ю  с о л ь  вин
нокаменной кислоты н кал1я, то-есть такую соль, которая способна 
еще соединяться съ основашями и давать среднюю' соль. Винный 
камень отличается своей трудной растворимостью въ воде, тогда 
какъ средняя соль растворяется довольно хорошо. Какъ мы видели, 
винный камень довольно часто употребляется при разлпчпыхъ слу- 
чаяхъ осаждешя металловъ. Если насытить винный камень едкимъ 
натромъ или содой, то получится двойная, кал1ево - натровая соль 
виннокаменной кислоты, называемая также с е г н е т о в о й  с о л ь ю  
и употребляемая, между прочимъ, для гальваническаго покрывашя 
медью.

Глетъ—окись свинца, получаемая нагрЬвашемъ расплавленнаго 
свинца при доступ^ воздуха.

Желтая кровяная соль, иначе ж е л е з и с т о - с и н е р о д и с т ы й  
к а л i й, представляетъ желтые гибюе кристаллы, хорошо раствори
мые вь воде. При прокаливали! ея съ поташомъ получается щанъ- 
кали (синеродистый кали)—сильнейппй ядъ, но сама но себе жел
тая соль совершенно не ядовита. Она образует;, съ солями окиси 
железа сишй осадокъ, называемый б е р л и н с к о й  л а з у р ь ю .  При 
окислеши желтой соли, напримеръ, хлоромъ (или бромомъ), полу
чается к р а с н а я  к р о в я н а я  с о л ь  или железо-синеродистый 
калШ, не дающая съ солями окиси осадка, но съ солями закиси же
леза образующая осадокъ т у р и б у л е в о й  с и н и .  Красная соль 
ядовита.

Железисто-синеродистое кали—см. желтая кровяная соль.
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Ж елезо, являющееся въ трехъ видоизм'Ьнешяхъ: мягкаго железа, 
стали и чугуна, представляетъ самый распространенный изъ Bcixr, 
металловъ. Свойства железа изменяются отъ содержашя углерода: 
такъ, мягкое железо содержать углерода менее У/о (полпроцента, 
'/л на 10°), сталь—около 3°/0, а чугунъ—более 5°/0. Это имеетъ зна- 
чеше при подготовке кислотами для покрывашя металломъ — чемъ 
более железо содержитъ углерода, темъ слабЬе кислота должна 
быть. Железо образуетъ два рода соединешй: закисныя и окисныя, 
при чемъ первыя легко переводятся, при помощи окислителей, во 
вторыя и наоборотъ; окисныя соединешя раскисляются и переходятъ 
въ закисныя—ири действш возстановляющихъ веществъ.

При растворен1и железа въ соляной кислоте получается х л о 
р и с т о е  ж е л е з  о—закисное; при кипяченш его съ азотной кисло
той образуется х л о р н о е  ж е л е з о  — соединеше окиси. Раство
ряясь въ сЬриой кислотЬ, железо образуетъ серножелезистую соль 
или сернокислое железо — закисное; изъ этого раствора, при испа- 
реиш воды, выделяются голубовато-зеленые кристаллы железнаго 
купороса (зеленый купоросъ), представляюшде соединеше сернокис
лаго железа съ водой.

Все вообще закисныя соли железа легко окисляются на воздухе, 
и таыя окисленныя соли уже не годятся для гальванопластики. 
Чтобы сделать ихъ более постоянными, прибавляютъ соответствую
щей амм1ачной соли, и тогда получаются такъ называемый двой- 
ныя соли; обыкновенно употребляется двойная соль сернокислаго 
железа (закисная) и сернокислаго аммоа1я, которая легко кристал
лизуется и хорошо сохраняется на воздухе.

Зеленый купоросъ, иначе ж е л е з н ы й  к у п о р о с ъ ,  — серно
кислая закись железа, см. железо.

Золото—мягмй, очень ковтпй, желтаго цвета металлъ, принад- 
лежитъ, какъ известно, къ благороднымъ металламъ, вместе съ се- 
ребромъ и платиной, по причин! своей неизменяемости отъ воз
духа, воды и большей части химическихъ веществъ. Лучпшмъ рас
творяющими средствомъ для золота служитъ царская водка, а также 
всякая смесь, выделяющая хлоръ. Кроме того, золото способно рас
творяться, при доступе воздуха, въ растворе синеродистаго кал1я. 
Редко употребляется совершенно чистое золото; обыкновенно его 
сплавляютъ съ серебромъ и медью и число золотниковъ чистаго зо
лота въ фунте сплава называютъ пробой. Если надо отделить зо
лото отъ примеси серебра и меди, то можно растворять сплавь азот
ной или крепкой серной кислотами, при чемъ золото остается не- 
раствореннымъ, но въ немъ всегда остаются неболышя количества 
серебра и меди, которыя нельзя уже извлечь кислотами. Всего луч
ше, поэтому, растворять весь сплавъ въ царской водке; тогда золото 
и медь перейдутъ въ растворъ, а серебро образуетъ нерастворимый 
осадокъ хлористаго серебра, которое и отделяется процеживатемъ; 
затЬмъ ириливаютъ раствора железнаго купороса, пока нереста\>етъ 
получаться коричневый ссадокъ металлическаго золота, промываютъ 
этотъ осадокъ водой и сплавляютъ съ бурой и селитрой. Понятно, 
что прежде приливашя железнаго купороса надо удалить азотную 
кислоту выпаривашемъ.
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Х л о р н о е  или т р е х х л о р и с т о е з о л о т о  получается при 
растворен id золота въ царской водк'Ь, о чемъ уже говорилось при 
описанш золочешя. При нагр^ваши часть хлора выделяется и обра
зуется о д н о х л о р  и с т о е  з о л о т о ,  которое при дальнейшем!, 
иагр’Ьванди распадается на золото и хлоръ. Растворы солей золота 
даютъ съ хлористыми оловомъ (оловянная соль) пурпуровый осадокъ.

С и н е р о д и с т о е  з о л о т о  получается осаждешемъ хлорнаго зо
лота растворомъ щанистаго кал in; растворяясь въ избытка посл'Ьд- 
няго, оно образуетъ двойную синеродистую соль золота и icaiifl, 
употребляемую въ га л ь в а н о и л аст it nt,. Эта же двойная соль получится, 
если мы осаднмъ сначала золото иосредствомъ е.цкаго кали или 
амм1ака и, промывъ полученный осадокъ, растворимь его въ цханъ- 
кали.

П о л у ч е н 1 е  з о л о т а  и з ъ  о т б р о с о в ъ .  Все жидкости, со
держания золото, выпариваются досуха и вместе съ фильтрами, 
тряпками и прочимъ прокаливаются въ тигл'Ь, прибавивь селитры. 
При достаточномъ жар* золото сплавляется въ королекъ. Изъ рас
творовъ, не содержащихъ синеродистыхъ coeдинeнiй, осаждаютъ зо
лото железнымъ купоросомъ.

Известь получается обжиган1емъ известнявовъ и по составу есть 
окись кальщя; называется известь также кипелкой пли негашеной 
и жадно соединяется съ водой. Растворъ въ вод'Ь (прозрачный) на
зывается известковой водой и обладаетъ щелочными свойствами. Изъ 
углекислой извести состоять M Horie минералы, напримеръ: извест- 
пякъ, мраморъ, м-];лъ. Сернокислая известь называется г и п с о м ъ 
и вмёсте съ углекислой известью придаетъ ж е с т к о с т ь  вод’Ь. Та
кая вода не годится для гальванопластики, а надо употреблять руч
ную или дождевую воду, содержащую очень мало солей, или же пе
регнанную, совершенно чистую.

Канифоль служитъ для нриготовлешя лаковъ, иолучаемыхъ рас- 
творешемъ ея въ скипидаре или спирте. Она получается изъ смолы 
хвойныхъ деревьевъ—живицы или растительной с4ры, послЬ отгонки 
изъ нея скипидара. Употребляется такъ же, какъ плавень,'ири пая- 
н и  мягкими припоями.

Квасцы. Самые обыкновенные квасцы—глиноземные и иредста- 
вляютъ двойную соль сЬрнокислаго глинозема и какой-либо серно
кислой щелочи, такъ что бываютъ квасцы - калШные, натровые и 
амм1ачные. Но загЬмъ существуютъ квасцы’железные, хромовые, ко
бальтовые и друпе, которые вместо аллюмишя (окись аллюмишя 
называется глиноземомъ) содержать железо, хромъ или е пиккель, 
то-есть иредставляютъ соединеше сернокислыхъ солей этпхъ метал
лов!. съ сернокислыми щелочами. JBcfi эти соединешя кристаллизу
ются въ одпнаковыхъ формахъ_и содержать одинаковое количество 
воды.

Крепкая водка—см. азотная кислота.
Купоросное масло — крепкая серная кислота. Называется такъ 

потому, что прежде получалась изъ железнаго купороса. Ири см’Ь- 
шеши сЬрной кислоты съ водой происходить сильное разогр4ваше; 
необходимо всегда приливать кислоту въ воду, а не обратно: если 
лить воду въ крепкую кислоту, то вода обращается въ паръ и мо-
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жетъ выбросить и разбрызгать кислоту. Купоросное масло обугли
ваете органическая вещества, отнимая отъ нихъ воду, и сжигаетъ 
образующейся уголь, раскисляясь въ с!рнистый ангидридъ (обра
зуется при rop!nin с'Ьры). Въ слабой с!риой кислот! растворяются 
легко, съ выд!ле!йемъ водорода, только цинкъ и железо; м'Ьдь, се
ребро, ртуть, свинецъ к олово растворяются лишь при иагр!ванш 
съ крепкой кислотой, при чемъ происходить ея раскнслеше и обра- 
soBaHie сЪриистаго ангидрида. Чтобы узнать присутсттае сЬрной 
кислоты въ какомъ-либо раствор!, будетъ ли она въ свободномъ со
стоянии или въ вид! соли, достаточно прилить хлористаго 6apia; 
если есть хотя немного с!рной кислоты, образуется б>1;лыи осадокъ 
нерастворимаго с-Ьрнокислаго 6apifl.

Латунь или ж е л т а я  м !д ь -с п л а в ъ  м!ди съ цинкомъ. Отли
чается отъ м!;дп большей твердостью и легколлаввостью. Приблизи
тельно, на ;! части м!ди содержится 2 части цинка. Т о м и а к ъ 
есть снлавъ 5 частей м!ди и 2 частей цинка. А р г е и т а и ъ ,  ней- 
знльберъ, польское серебро, б!лая м!дь и прочее — все это различ
и м  назван»! сплава ы!ди, цинка и никкеля.

Ляписъ—азотнокислое серебро, плавленое или въ кристаллахъ.
Магнез1Ясернокислая,иначе с !  р н о - м а г н е з 1 а л ь н а я  соль,  

употребляется для элементовъ.
М’Ьдь и ея соединения. Металлическая м!дь имЬетъ св!тло-крас- 

ныи цв!гь, тягуча, довольно мягка, плавится легче золота, но труд- 
н!е сереб[>а; очень хорошо проводить электричество и потому часто 
употребляется для проводниковъ. Во влажномъ воздух! м!дь окис
ляется, покрываясь зеленымъ слоемъ углекислой м!ди. Легче всего 
мЬдь растворяется въ азотной кислот!.

М !  д н ы й к у п о р о с ъ  или с и н i й к у н о  р о с ъ есть самая 
употребительная м!дная соль. Она образуетъ больное canie кристал
лы, содержание иа I часть с!рнокислой м!ди 5 частей воды. Въ 
иродазкиомъ м!дномъ купорос! часто находится црим!сь жел'Ьзнаго 
купороса; для его ;отд!летя, кипятятъ съ небольшимъ количествомъ 
азотной кислоты, чтобы окислить жел!зную соль, которая зат!мъ it 
отдЬляется почти вся, какъ мен!е растворимая; для удалеп!я осталь
ной части oji надо прибавить свЬже-осажденной (посредствомъ !д-  
каго кали Или натра) водной окиси м!дн и вскипятить, затЬмъ от
фильтровать осадокъ окиси жел!за.

У к с у с н о к и с л а я  м ! д ь  такъ же, какъ и м!дный купоросъ, 
употребляется въ гальванопластик!. В ь продаж! находится два сорта 
этой соли: средняя, въ вид! темныхъ сине-зеленоватыхъ кристалловъ, 
растворимыхъ вь вод!, я  основная или ярь-м!дянка, въ вид! голубо
ватой массы. Употребляется первая, но вторая легко переходитъ вь 
первую при нагрЬванш съ уксусной кислотой. Если надо пригото
вить уксуснокислую м!дь изъ м!днаго купороса, то осаждаютъ его 
!дкой или углекислой щелочью (но не амипакомъ), отц!живаютъ и 
цромываюгъ осадокъ, растворяют!, его въ уксусной кислот! и крн 
сталлизуютъ.

С 1[ п е р о д и с т а я  м ! д ь  получается въ вид! б'Ьлагоосадкапр>г 
осторожномъ ирплi i B a n iл синеродистаго кал1я въ растворъ какой- 
либо м!дной соли. Если этотъ осадокъ растворить въ избытк! сипе."
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родистаго кал1я, то получится двойная синеродистая соль ка л in и 
мФ.ди, применяемая въ гальванопластике.

Избытокъ aMMiaKa даетъ въ соляхъ меди густой темно - голубой 
растворъ.

Надо заметить, что все мЬдныя соли ядовиты.
М15ЛЪ — углекислая известь; применяется для иодировки, при 

чемъ додженъ быть хорошо промыть для отделения крупныхъ ча
стицъ.

Нашатырь—хлористый аммонш, см. амм1акъ. Употребляется какъ 
нлавень, а также входитъ въ составь рааличныхъ растворовъ въ 
гальванонласти rh.

Нашатырный спиртъ, плаче а м м i а к ъ, растворенный въ воде.
Никкель и кобапьтъ. О свойствахъ никкеля было сказано при 

описаши никкелироватя; кобальтъ же очень сходеиъ съ никкелемъ, 
отличаясь только большею легкостью растворешя въ кислотахъ и 
способностью давать двоякаго рода соедииешя: закнсныя и окисныя, 
да еще розовымъ цветомъ своихъ солей. Онишемъ только способъ 
получешя чистаго сЬрнокислаго никкеля изъ нейзильбера (см. ла
тунь). Оаилки нейзильбера растворяютъ въ азотной кислоте, при
бавляютъ с4рной кислоты и кипятятъ для удалешя азотной кисло
ты, осаждаютъ сероводЪродомъ медь (въ виде сернистой меди, не
растворимой въ слабыхъ кислотахъ), фильтруютъ отъ осадка и ири- 
ливаютъ сернистаго аммошя (см, амм1акь), тогда осяду пь сернистый 
цннкъ и сернистый никкель; жидкость съ осадка сливаютъ, а оса
докъ обрабатываю™ очень слабой соляной кислотой, которая рас- 
творяетъ одинъ только динкъ, никкель же остается въ осадке. Филь
труютъ и промываютъ осадокъ, растворяютъ его въ азотной кисло
те, осаждаютъ содой и вновь растворяютъ въ серной кислоте. Можно 
также растворять осадокъ сЬрнистаго никкеля не въ азотной кисло
те, а въ крепкой серной, прибавивъ немного азотной и нагревая. 
ЗагЬмъ остается только кристаллизовать сернокислый никкель, ко
торый и употребляется для никкелировашя, обыкновенно въ смеси 
съ сернокислымъ аммотемъ.

Никкелевый купорось—сернокислый никкель въ кристаллахъ съ 
7-ю частями воды.

Олово металлическое отличается белымъ, почти серебрянымъ 
цветомъ, не изменяется на воздухе и не растворяется въ ^слабыхъ 
кислотахъ. Но оно очень мягко, мягче золота, хотя и тверже свин
ца; оно очень тягуче, но въ то же время слабо. При 200° Д. стано
вится настолько хрупкимъ. что его можно истолочь въ порошокъ. 
Плавится олово при 229° Ц. и въ расплавленномъ состоянш легко 
окисляется и образуеть окись олова. Крепкая серная кислота рас- 
творяетъ олово, при чемъ выделяется или сЬроводородъ или сер
нистый ангидридъ, смотря по крепости кислоты. Крепкая азотная 
кислота превращает ь олово въ белый осадокъ оловянной кислоты 
съ выделешемъ бурыхъ паровъ; слабая же кислота растворяетъ его 
безъ выделешя газа. Крепкая соляная кислота растворяеть олово 
при нагревай!и съ выделешемъ водорода, при чемъ для ускорешя 
реакцш можно прибавить,немного м'Ьди, серебра или платины. Об
разуется при этомъ х л о р и с т о е  о л о в о ,  которое въ кристалли-
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ческомъ видЬ называется оловянной солью. Это — самая употреби
тельная соль олова и представляетъ соединеше закиси олова, весьма 
легко, даже отъ дфйс'пйя воздуха, переходящее въ окисиое соедине- 
Hie и потому служащее хороншмъ возстанавливающнмъ средством!.. 
Х л о р н о е  или четырехлорное олово, называемое въ торговrh ок- 
с и ж е в н о й  с о л ь ю ,  содержит, вдвое болФ.е хлора, нежели хло
ристое, и получается pacTBopenie.Mv олова въ царской водк-h.

Олово растворяется также въ крЬикомъ раствор!; фдкаго кали 
(или натра) съ выд'Ьлешемъ водорода и обра::ова1пемъ щелочнаго 
раствора закиси олова, который весьма быстро окисляется на воз
духе и переходить въ оловянно-щелочную соль.

Оловянная соль—хлористое олово съ 2-мя частями воды.
Пирофосфорнонатровая соль, употребляемая, между нрочимъ, 

для лужетя мокрымъ путемъ, для золочешя и прочаго—получается 
какаливашемъ докрасна двуметаллической фосфорнонатровой соли 
для выд'Ьлешя воды. 061; эти соли отличаются другъ отъ друга тЬмъ, 
что первая съ растворомъ ляписа даетъ желтый осадокъ, а вторая— 
белый.

Платина—моталлъ св1;тлос’1;раго цвета, очень тяжелый, плавится 
труднее другихъ металловъ. Растворешемъ въ царской водке полу
чается х л о р н а я  или ч е т ы р е х х л о р и с т а я  п л а т и н а ;  при
бавляя сюда растворъ нашатыря, получаютъ желтый осадокъ наша
тырной платины. Если,иромывъ осадокъ на фильтрЬ, прокалить его, 
то получится з у б ч а т а я  п л а т и н а ,  представляющая чистую пла
тину, весьма рыхлаго строешя.

Поваренная соль, обыкновенная, простая соль, употребляемая въ 
пищу, но составу—хлористый патрш.

Поташъ, иначе у г л е к и с л ы й  к а л ! й ,  добывается изъ золы 
растешй; па воздух'!, притягиваем воду и расплывается; для очи
щ ена сырого поташа, его см'Ьшиваютъ съ двойнымъ в’Ьсомъ холод
ной воды, даютъ отстояться, прозрачную жидкость сливаютъ и вы- 
иариваютъ; такой поташъ вполн!; пригоденъ для очищешя нредме- 
товъ отъ жира. Если нужно иметь вполне чистый поташъ, то под
вергаюсь его второй операщи, а именно: пропускают’!, черезъ кр’Ьн- 
itifi холодный растворъ его—углекислый газъ (получаемый дф,йств1емъ 
кислоты на ы’Ьдъ, известнякъ и прочее); образуется д в у у г л е к и с 
лый к а л i й, который и выделяется, какъ менЬе растворимый, 
въ вид!) кристалловъ. Эта соль часто употребляется, въ виду ея чи
стоты и постоянства на воздухе; ири кипячен!и съ водой она опять 
переходить въ поташъ.

Ртуть—единственный металлъ, жидый при обыкновенной темпе
ратур!). Ртуть затверд(;ваеть при 40" Цельая. Точка кипФшя 
ея 365° Ц. Ртутные пары очень ядовиты. Нечистая ртуть очищается 
перегонкой въ железной реторте.

При д’Ьйетвш на ртуть азотной кислоты можно получить два со- 
единешя: если взять избытокъ ртути и действовать азотной кисло
той средней крепости безъ нагревашя, то ртуть медленно раство
ряется и даетъ а з о т н о к и с л у ю  з а к и с ь  р т у т и ;  если же на
гревать ртуть съ избыткомъ азотной кислоты, то получается а з о т 
н о к и с л а я  о к и с ь  ртути, которая, обыкновенно, и употребляется
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для амальгам ировашя. Первая соль легко отличается отъ второй 
т'Ьмъ, что даетъ осадокъ о д н о х л о р и с т о й  ртути (каломель) при 
cM'i.iiieiiiH съ соляной кислотой или съ растворомъ какой-либо хло
ристой соли, тогда какъ вторая (окисная) соль осадка при Этомъ не 
даетъ, потому что получается х л о р н а я  или д в у х х л о р и с т а я  
соль ртути—с у л е м а, въ вода растворимая. ВсЬ ртутныя соли ядо
виты, въ особенности сулеме.

Свинецъ—голубовато-серый металлъ, настолько мятый, что оста
вляете на бумаге слЬдъ; довольно тяжелъ; плавится при 335° Ц. 
На воздухе слегка окисляется съ поверхности, покрываясь сЬрои 
пленкой. Слабая clip пая кислота на него не действует:., въ крепкой 
растворяется при нагреваши, выделяя сЬрпистый газъ. Вт. кипящей 
соляной кислоте растворяется съ выд'Ьлеиемъ водорода: получается 
х л о р и с т ы й  с в и н е ц ъ ,  трудно растворимый въ холодной водФ., 
но легко—въ горячей. Всего лучше свипецъ растворяется въ азотной
КИСЛОТ'Ь.

Вь продажномъ купоросвомъ масле часто находится сернокис
лый свинецъ въ раствор'!;, но выделяется въ вид'Ь белаго осадка 
при разбавлеши водой, такъ какъ онъ совершенно нерастворимъ 
ни въ слабой кислоте ни въ вод'Ь.

Въ гальванопластике применяется щелочной растворъ окиси 
свинца; этотъ растворъ можно получить при д'Ьйствш едкой щелочи 
на г л ё т  ъ, или же осаждая растворъ какой-либо свинцовой соли, 
напримеръ, азотно-кислаго свинца, едкимъ кали или нагромъ и рас
творяя полученный осадокъ въ избытке едкой щелочи.

Селитра. Различаютъ калШную селитру, употребляемую для по
роха, и натровую или чыпйскую, сыреющую во влажномъ воздухе. 
По составу селитра есть азотнокислая соль кал1я или натр1я. Вслед- 
ci’Bie выделенia кислорода при нагреваши она употребляется какъ 
окисляющее средство, при чемъ въ остатке отъ прокаливашя остает
ся безводная щелочь. Также служить плавнемъ въ см'Ьси съ содой 
или бурой.

Серебро—б'Ьлый, съ сильнымъ блескомъ, металлъ, очень тягучи!; 
ио твердости стоить между медью и золотомъ. Плавится легче мЬди; 
иоглощаетъ въ расилавленномъ виде кислородъ, который при охла- 
ждеши вновь выделяется и делаетъ металлъ пузырчатымъ; поэтому 
чистое серебро неудобно для отливки. Отъ дёйеттая сероводорода 
серебро сначала желтеетъ, затемъ постепенно чернеётъ. Почернев- 
mie серебряные предметы чиетятъ обыкновенно м'Ьломъ, но для об- 
легчешя чистки надо смачивать мЬлъ растворомъ щанъ-кали пли 
растворомъ хлористаго серебра въ щанъ-кали, покрывать этой ка
шицей предметъ и слегка тереть его. Можно также опускать пред
меты на цинковой пластинке или проволоке въ кипягадй растворъ 
буры или въ растворъ 'Ьдкаго кали средней крепости. Если пред
меты, посеребренные гальваническимъ путемъ, желтеютъ отъ света, 
то ихъ надо намазать кашицей изъ обугленнаго виинаго камня и 
воды (при обугливали виннаго камня образуется поташъ, смешан
ный съ углемъ), просушить надъ раскаленными углями и растворить 
затемъ кашицу въ горячей воде, содержащей винный камень, про
мыть горячей водой и просушить на воздухе. Для предохранешя се-
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ребряныхъ вещей отъ действ]'я сероводорода, ихъ завертываютъ 
въ бумагу, покрытую свинцовыми белилами.

Чтобы отделить серебро отъ меди, растворяютъ сплавъ въ азот
ной кислоте и осаждаютъ серебро въ виде х л о р и с т а г о ,  при
бавляя соляпой кислоты или раствора поваренной соли. Осадокъ про
мываютъ и для возстановлешя серебра килятятъ въ растворе едкой 
щелочи съ избыткомъ сахара; полученный осадокъ чистаго серебра 
сплавляютъ съ бурой въ тиглё. Можно возстановлять цинкомъ, въ 
слабой соляной кислоте, хлористое серебро, предварительно спла
вленное. Можно также, растворивъ сплавъ, содержаний серебро, въ 
азотной кислоте, опустить пластинку меди, которая и выделить се
ребро. О нриготовленш а з о т н о к и с л а г о  с е р е б р а  или ля
п и с а  мы уже говорили при онисанш серебрешя. Заметимъ, что 
все почти серебряный соли разлагаются не только такими вещества
ми, какъ шерсть, кожа, бумага, сахаръ и прочее, но и отъ действ1я 
свёта, при чемъ выделяется черный слой серебра; поэтому соли се
ребра надо сохранять въ закрытой отъ света посуде.

Синеродистое серебро получается въ виде белаго осадка при 
смешенш раствора ляписа съ растворомъ щанъ-кали; для получеия 
чистой двойной соли синеродистаго серебра и кал!я этотъ осадокъ 
надо промыть и растворить въ чистомъ щанъ-кали. Это соединеше 
нерастворимо въ азотной кислоте, но растворяется, подобно хло
ристому серебру, въ ам\иаке. Соляная кислота разлагаетъ его на 
хлористое серебро и синильную кислоту.

СЪрноватисто-серебряная соль получается осаждешемъ ляписа 
растворомъ серноватисто-натровой соли. Соль эта очень непрочная, 
легко разлагается. Если же къ осадку этой соли приливать избытка 
серноватисто-натровой соли, то осадокъ растворяется и даетъ двой
ную, серноватисто - серебряно - натровую соль, которая, напротивъ, 
довольно постоянна.

Для извлечешя серебра изъ растворовъ его солей, не содержа- 
щихъ синеродистыхъ соединетй, сильно нодкисляють серной кисло
той и осаждаютъ поваренной солью хлористое серебро, которое за
темъ можно возстановпть указанными выше способами или же сплав
лять его съ содой н углемъ. Можно также выпарить растворъ до
суха, фильтры же и тряпки высушить, если въ нихъ содержится се
ребро, и затемъ все вместе прокалить въ тигле, прибавляя поне
многу селитры. Остатки же, содержание синеродистыя соединешя, 
собнрають отдельно, выпариваютъ и сплавляютъ въ тигл'Ь съ прн- 
бавлешемъ соды; въ обоихъ случаяхъ получается слито къ чистаго 
серебра. Можно также осаждать растворъ всякихь серебряныхъ со- 
единешй, въ томъ числе и синеродистыхъ, растворомъ с е р н о й  
п е ч е н и  (получаемой кпнячешемъ пли снлавлешемь едкой щелочп 
съ сЬрой) или сернистой щелочи; образовавшиеся осадокъ сернистаго 
серебра растворяютъ въ азотной кислоте при нагревайп и осажда
ютъ, какъ обыкновенно, хлористое серебро соляной кислотой или 
поваренной солью.

Синш купоросъ, иначе м е д н ы й  к у п о р о с  ъ — сернокислая 
медь въ кристаллахъ синяго цвета.

Сода—углекислый нат)лй, по свойствамъ сходенъ съ углекнслымъ
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кал1емъ или поташомъ, но отличается отъ него т'Ьм'ь, что легко кри
сталлизуется и на воздух'Ь не расплывается, а, напротивъ, выв’Ьтри- 
вается, то есть теряетъ воду, содержащуюся въ кристаллахъ. Дву
углекислый натрШ (двууглекислая сода) отличается меньшей раство
римостью. Въ продаж’Ь, кром’Ь кристаллической, есть еще порошко
вая сода, называемая также кальцинированной, то-есть прокаленной, 
лишенной воды. При употребленш такой соды надо им'Ьть въ виду, 
что 10 частей безводной соды (порошковой) соотв'Ьтствуютъ 27 ча- 
стямъ соды кристаллической.

Соляная кислота, иначе называемая х л о р и с т о в о д о р о д н о й ,  
получается изт> поваренной соли д’Ьйстемъ па нее ci.pnoii кислоты 
и представляетъ растворъ хлористаго водорода въ вод-Ь. М истая 
кислота безцвЬтна, по продажная окрашена примЬсью железа въ 
желтоватый цв'Ьтъ. Крепкая кислота дымить на воздух!; вслЬдсте  
выд'Ьлешя хлороводорода. Часто въ ней содержится прим’Ьсь неболь
шого количества сЬрной кислоты, что узнается прибав 1еп1емъ къ 
разбавленной кислот!', раствора хлористаго fiapifl: получается оса
докъ, указывающий на присутств1е сЬрной кислоты. Въ свою оче
редь, прим’Ьсь соляной кислоты въ другихъ кислотахъ, нанриьгЬръ, 
въ азотной, сЬрной и такъ дал4е, открывается растворомъ ляписа, 
который, какъ уже сказано, даетъ осадокъ хлористаго серебра съ 
соляной кислотой и со всЬми хлористыми солями.

Стеаринъ употребляется при пайк’Ь какъ плавень. Состоитъ изъ 
жирной кислоты—стеариновой, находящейся во многихъ жирахъ и 
добываемой оттуда раз.тожешемъ этихъ жировъ на кислоту и гди- 
церинъ, съ которымъ она была соединена.

Серная кислота—см. купоросное масло.
Сернисто-натровая соль, употребляемая въ гальванопластика, 

сходна съ двууглекислымъ натромъ, но вместо углекислоты содер
жите сЬрнистую кислоту. Она и получается изъ соды, пропуская 
сЬрнистый газъ черезъ насыщенный растворъ соды. Сернистый газъ, 
въ неболыпихъ количествахъ, получается раскисленieM'b сЬрной кис
лоты углемъ или ыФ.дыо, а въ болыпихъ разм'Ьрахъ, напримеръ, 
для нолучешя сЬрной кислоты на заводахъ, для этого сжигаютъ въ 
особыхъ печахъ сЬру или колчеданъ. Пропускаютъ сЬрнистый газъ 
до тЬхъ поръ, пока прекратится пиш ете, происходящее отъ выдЬ- 
летя углекислоты. Полученный такимъ способомъ растворъ содер
жите двусЬрнисто-натровую соль, которая можетъ прямо употре
бляться въ дЬло, при чемъ изъ одной части безводной соды получает
ся одна часть сЬрнисто-натровой соли. Если же хотятъ кристалли
зовать эту соль (получить въ кристаллахъ), то во время пропускайся 
газа прибавляютъ сухой соды, пока она нерестапетъ растворяться; 
полученный по окончати растворъ сильно охлаждаютъ и получаютъ 
кристаллы, растворъ же доводятъ до комнатной температуры, кла- 
дутъ новое количество соды и опять пропускаютъ сЬрнистый газъ и 
такъ дал'Ье. Надо им'Ьть въ виду, что какъ растворы этой соли, такъ 
и кристаллы, окисляются на воздух'Ь, и потому ихъ надо сохранять 
въ закрытыхъ сосудахъ. Кром’Ь того, при нагр'Ьвати раствора этой 
соли происходить выдЬлеше сЬрнистаго газа и о^разоваше средней 
сЬрнисто-натровой соли, соответствующей обыкновенной сод'Ь.
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Сернистый натрж. Не надо смешивать это соединеше съ преды
дущей солью. Подобно сернистому аммошю (см. аинпакь), его можно 
подучить, пропуская сФроводородъ въ растворъ Фдкой щелочи. Это 
же соединеше образуется при снлавленш ■Ьдкаго натра съ с4;рой и 
называется тогда с Ф. рной п е ч е н ь ю .  Употребляется для полу
чения сЬрнисшхъ металловъ, наирим'Ьръ, сЬрнистаго серебра.

Серноватисто-натровая соль получается кииячен1емъ сФрнисто- 
натровой соли съ clipoii. Называется соль эта также а н т и х д о -  
р о м ъ  потому, что иоглощаетъ свободный хлоръ. Съ кислотами даетъ 
осадокъ сЬры и выд’Ьляетъ сернистый газъ. Употребляется въ галь
ванопластика, а также и въ фотографии.

СЪроводородъ и л и с Ь р н и с т ы й  в о д о р о д ъ —очень ядовитый 
газъ, имЬюнцй папах/ь гяилыхъ яицъ и образуюшДйся при rnieiiin 
такъ называемыхъ азотистыхъ веществъ, содержащихъ с4ру. Упо
требляется очень часто для осаждешя сЬрнистыхъ металловъ въ кис- 
лыхъ растворах ъ, какъ, напримеръ, мФ.ди, свипца, ртути, серебра и 
другихъ, тогда какъ железо, цинкъ, никкель, аллюмиши и друпе не 
осаждаются имь, потому что ихъ сёрнистыя соединешя растворимы 
въ кислотахъ (слабыхъ); но они осаждаются сйрнистымъ аммошемъ. 
Получается сЬроводородъ обыкновенно изъ сЬрнистаго железа, дей
ствуя на него слабой сЬрной или соляной кислотами.

Углекислый калш, см. поташъ.
Углекислый натрШ, см. сода.
Уксусная кислота иногда употребляется въ гальванопластика, 

напримФръ, при никкелироваши. 1!ъ слабомъ растворЬ употребляется 
въ пищу какъ уксус/ь. Получается изъ виниаго спирта (окислешемъ), 
а также при сухой иерегопк-!; дерева.

Изъ солей имФегь 3ua4enie только одна, а именно:
Уксусно-медная соль или я р ь-м i  д я н к а, см. м^дь.
Фосфорная соль, по составу, бываетъ натровая и амипачпая; 

употребляется для многихъ гальванопластическихъ растворовъ, какъ 
и пирофосфорная соль, а также можетъ служить, какъ плавень, 
вместо буры, Фосфорный соединешя находятся, между ирочимъ, въ 
костяхъ.

Хромпикъ, иначе д в у х р о м о к и с л о е к а л и , — кислая соль 
хромовой кислоты и кал1я. Употребляется для гальвапическихъ эле
ментов!. съ хромовой кислотой, при чемъ, какъ отбросъ, получаются 
хромовые квасцы. Служить также хорошимъ окисляющимъ сред
ством!..

ЩанЪ-кали, ц i а н и с т ы й  к а л i й, с и н е р о д и с т ы й  к а л i й. 
Эта соль, какъ мы видф.ли, очень часто употребляется въ гальвано
пластике. Получается щанъ-кали, прокаливая обезвоженную желтую 
соль, съ равнымъ количествомъ виннаго камня, предварительно 
обугленнаго; прокаливаше продолжается, пока не прекратится вы
д а е т е  угольной кислоты и вынутая железной лопаткой проба бу
детъ белаго цв'Ьта. Тогда вынимаютъ расплавленную массу въ же
лезный сосудъ или въ нагр1;тую тарелку, оставивъ въ тигле оса
докъ возстановленнаго железа. Охлажденная масса разбивается на 
куски и сохраняется въ хорошо закрытыхъ сосудахъ. Самый чистый 
щанъ-кали получается кристаллшшцеи изъ спирта. Обыкновенный
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щаяъ-кали содержать примись 'Ьдкаго, углекислаго и щаыовокисла- 
го кали. Последнее вещество образуется отъ неизб'Ьжнаго окисле ni« 
щанистаго хншя во время прокаливашя. На воздух’Ь щанъ-кали при
тягиваете воду и въ то же время разлагается углекислотой съ вы- 
д'Ьлешемъ синильной кислоты; при кнпяченш растворовъ его также 
происходить разложеше. Необходимо всегда помнить, что щанъ- 
кали—с и л ь н гЬ й ni i й я д ъ, а потому требуеть очень осторожнаго 
обращешя: онъ дЬйствуетъ смертельно, не только попадая въ же- 
лудокъ, но и чрезъ кровь, для чего достаточно небольшой царапины. 
B ci кислоты, даже самыя слабыя, выд'Ьляютъ изъ щапъ-кали сине
родистую (синильную) кислоту, которая представляетъ газъ, раство
римый въ водЬ и также въ высшей степени ядовитый. Щанъ-кали 
даетъ съ солями тяжедыхъ металловъ осадки синеродистыхъ метал
ловъ, которые обладаютъ способностью растворяться въ избытк'Ь 
щанъ-кали, образуя двойныя соли. Эти соли отличаются, въ боль
шинства случаевъ, прочностью и постоянством'!, и потому часто и 
употребляются въ гальванопластика.

Цинкъ — голубовато-б’Ьлый металлъ, довольно твердый, хрупшй, 
съ зернистымъ изломомъ. Нагретый выше точки кипЬшя воды, д'Ь- 
лается тягучпмъ и прокатывается въ листы. Плавится при 500° 
(красное калеие), а въ б’Ьлокалильномъ жару превращается въ паръ. 
Цинкъ очень легко растворяется въ кислотахъ съ выд'Ьлешемъ во
дорода. Онъ обладаетъ изъ всЬхъ употребительныхъ металловъ наи
большей химической силой, а потому яытЬсплетъ веЬ эти металлы 
изъ ихъ солей; на этомъ также основано его унотреблеше для галь- 
ваническихъ элементовъ. Цинкъ также растворяется въ горячемъ 
•Ьдкомъ кали (или патр-1;) съ выдЬлетемъ водорода, при чемъ обра
зуется соединеше окиси цинка съ 'Ьдкой щелочью. Возстановляющее 
дЬйстйе цинка весьма усиливается при уиотреблепш ц и н к о в о й  
п ы л и —очень мелкаго порошка цинка, получаемаго охлаждешемъ 
его паровъ.

Изъ солей цинка наиболее употребителенъ х л о р и с т ы й  цинкъ,  
получаемый при раствореши цинка въ соляной кислогЬ. Эта соль 
отличается весьма сильной растворимостью въ вод-Ь, и густой рас
творъ его называется ц и н к о в ы м ъ  м а с л о  мъ.  Употребляется, 
между прочимъ, какъ плавепь: онъ очищаетъ поверхность металла 
отъ окиси и, расплавившись, покрываетъ его предохраняющимъ 
слоемъ.

СЪрнистокислый цинкъ употребляется иногда для гальваниче- 
с.каго цпнковатя. Его иолучаютъ, см'Ьшивая растворъ какой-либо 
цинковой соли съ растворомъ сЬрнисто-натровой соли.

Сернокислый цинкъ, иначе называемый ц и н к о в ы м ъ  или б Ь- 
л ы м ъ к у н о р о с о м ъ, принадлежит'!, къ самымъ обыкновенным!, 
солямъ цинка и получается, наприи'Ьръ, при дЬйсгвш цинка на сЬр- 
ную кислоту, а также въ гальваническихъ элементахъ, какъ отбрось.

Царская водка—см^сь соляной и азотной кислотъ. Обыкновенно 
берутъ на 3 части соляной кислоты—1 часть азотной, или же на 2 
части—1 часть, иногда же берутъ поровну. Употребляется главнымъ 
образомъ для растворешя золота и платины, при чемъ д'Ьйствуеть 
здёсь хлоръ, образующейся изъ соляной кислоты.
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Щавелевая соль—кислая соль щавелевом кислоты и кал!я; упо
требляется внам1шъ впнпаго камня.

Щелочь или o c u o i i a f l i e .  Сюда относятся: гЬдкое кали, Ф.дшй 
натръ, aniMiattb, углекнслыя щелочи, известь и друпя.

Ъдкое кали получается кипячешемъ поташа съ 'Ьдкоп известью. 
Весьма жадно соединяется съ водой и потому па воздух* расплы
вается, притягивая влагу. Растворяется въ спиртЬ, въ отличк отъ 
углекислаго кал)я (поташа).

"Вдю'й натръ получается кипячешемъ соды съ 'Ьдкой известью. 
По свойствам'!, сходеиъ съ -Ьдкимъ кали.

Конец ъ.
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